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 I.  Целевой раздел ООП НОО  

  
Пояснительная записка  

ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность МОБУ Сивакская 

СОШ (далее – Школа) в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС НОО соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Целями реализации ООП НОО являются:  

обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 



 

  

воспитание каждого обучающегося; организация учебного процесса с учѐтом целей, 

содержания и планируемых  

результатов начального общего образования, отражѐнных в ФГОС НОО; создание условий 

для свободного развития каждого обучающегося с учѐтом его  

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; организация 

 деятельности  педагогического  коллектива  по  созданию индивидуальных 

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

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.  

Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает решение 

следующих основных задач:  

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 

целевых установок,  приобретению  знаний,  умений,  навыков, 

 определяемых  личностными, семейными,  общественными, 

 государственными  потребностями  и  возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление  и 

 развитие  личности  в  ее  индивидуальности,  самобытности,  

уникальности и неповторимости; обеспечение преемственности начального общего и 

основного общего образования; достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ); обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования; выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе лиц, проявивших  

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

общественно полезной деятельности; организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического  

творчества и проектно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических  

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации.  

ООП НОО учитывает следующие принципы:  

1) принцип учѐта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения в начальной школе;  

2) принцип учѐта языка обучения: с  учѐтом  условий функционирования 

образовательной организации ООП НОО характеризует право получения образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

3) принцип учѐта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль);  

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 

обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося;  

http://myclub.garant.ru/document/redirect/400907193/1000
http://myclub.garant.ru/document/redirect/400907193/1000


 

5  

  

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального общего образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению 

по образовательным программам основного общего образования, единые подходы между 

их обучением и развитием на уровнях начального общего и основного общего образования;  

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности;  

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, организация 

учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 

62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 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 более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации.  

Общая характеристика ООП НОО  

ООП НОО является стратегическим документом Школы, выполнение которого 

обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию 

реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В 

соответствии с законодательными актами Школа самостоятельно определяет технологии 

обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему 

оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.  
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Нормативные условия  

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 1 

класса – 33 недели, для 2-4 классов – 34 недели. Общее количество каникулярных дней – 

30 (не включая летние).  

Учебная неделя – 5-дневная.  

Наполняемость классов – 30 человек.  

С учетом особенностей и возможностей обучающихся ООП НОО осваивается в 

очной, очно-заочной или заочной форме. Вне Школы - в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего образования, 

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на 

два года.  

Организационные условия  

Основная форма организации учебной деятельности – урок.  

Продолжительность академического часа – в 1-4 х классах составляет 40 минут. В 

соответствии с нормами СанПиН, в оздоровительных целях и для облегчения процесса 

адаптации, для учащихся 1-го класса в первом полугодии проводится «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания нагрузки: в сентябре, октябре 3 урока по 35 минут, ноябрь - 

декабрь 4 урока по 35 минут. Продолжительность перемен: 10-20 минут.  

Особенности образовательного процесса  

Педагогический коллектив Школы осуществляет свою образовательную 

деятельность, ориентируясь на возможности, способности и интересы учащихся, 

акцентируя деятельность на формировании ключевых образовательных компетенций, 

обеспечивая готовность к продолжению образования.  

Организация взаимодействия с родителями  

Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, заказчиками – их 

родители (законные представители).  

Права и обязанности участников образовательных отношений закреплены в Уставе 

Школы.  

Взаимодействие с родителями осуществляется через деятельность родительского 

комитета, родительские собрания. Школой осуществляются новые формы взаимодействия: 

совместные акции, информационные письма, сайт (родительская страница и гостиная), 

родительские конференции, Дни открытых дверей.  

При разработке ООП НОО были учтены характерные для младшего школьного 

возраста (дети 6,5 - 11 лет) особенности:  

- 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 более 3345 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, к учебной нагрузке 

при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно- эпидемиологическими требованиями.  

- Центральные психологические новообразования, формируемые на уровне 

начального общего образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 
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память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов.  

- Развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение образовательной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик ООП НОО учтены существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

образовательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации.  

  

Планируемые результаты освоения ООП НОО  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки, используемой в Школе; учитываются при 

создании ООП НОО и являются основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов.  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

начального общего образования: 1) личностным, включающим:  

формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности;  

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально значимые качества личности; активное участие в социально 

значимой деятельности; 2) метапредметным, включающим: универсальные 

познавательные учебные действия (базовые логические и начальные  

исследовательские действия, а также работу с информацией); универсальные 

коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль);  

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению.  

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 



 

  

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

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

1. Гражданско-патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине - России;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке 

как члене общества, о правах и  

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах  



 

 

   

            поведения и правилах межличностных отношений.  

2. Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.  

3. Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к  разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью.  

5. Трудового воспитания:  

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление  

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

6. Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред.  

7. Ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.  

Метапредметные  результаты  освоения  программы  начального 

 общего образования:  

1. Овладеть 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;  



 

10  

  

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,8  классификации, сравнения, 

исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в  

аналогичных или сходных ситуациях; 3) работа с 

информацией: выбирать источник 

получения информации;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,  

представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на  

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 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. Овладеть 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 аргументировано 

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.  
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3. Овладеть универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий; 2) 

самоконтроль:  

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Предметные результаты изучения русского языка.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

• осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать 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 

человека;  

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

алгоритмом);  

• подбирать к предложенным словам синонимы;  

• подбирать к предложенным словам антонимы;  

• 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 определенной части речи (в объеме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков;  

• определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, число, 

падеж;  

• проводить разбор имени существительного как части речи;  

• определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж;  

• проводить разбор имени прилагательного как части речи; устанавливать (находить) 

неопределенную форму глагола;  

• определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем 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 распространенные и нераспространенные предложения;  
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• распознавать предложения с однородными членами;  

• составлять предложения с однородными членами;  

• использовать предложения с однородными членами в речи;  

• разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов);  

• составлять простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух 

простых  

(сложносочиненные 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 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья 

типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных 

имен существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имен 

прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов;  

• правильно списывать тексты объемом не более 85 слов;  

• писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил 

правописания;  

• находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки;  

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

• выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; строить устное 

диалогическое и монологическое высказывание (4 - 6 предложений), соблюдая 

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 опорой 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;  

• интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять  
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ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей;  

• объяснять своими словами значение изученных понятий;  

• использовать изученные понятия;  

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

верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень.  

Предметные результаты изучения литературного чтения. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

• осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития 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: 

формировать 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 объему 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 

произведений; 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, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России;  

• 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, эпизодов текста;  

• характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам;  

• находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, 

описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, 

явлений, поступков героев;  
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• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

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

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора);  осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора, лирика, эпос, образ);  участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, 

словоупотребления, грамматики);  

• устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного 

(прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста;  выстраивать 

последовательность выбранных действий.  

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

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

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - 

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

познавательной) и обеспечивают:  

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи:  

- Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка: говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) 

объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания 

речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

- создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в 

рамках тематического содержания речи;  

- передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 

(рисунки, фото) к тексту выступления;  

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке;  

воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; - 

понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; - 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и правильную интонацию;  

- читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи;  

- определять тему, главную мысль, назначение текста;  
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- извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в 

пределах изученного);  

- читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию;  

- письменная речь: владеть техникой письма;  

- заполнять простые анкеты и формуляры с указанием личной информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

- писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 

предъявленный педагогическим работником образец.  

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц  

(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 3) 

овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении и обращении);  

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка;  

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;  

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку;  

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики;  

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде;  

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 

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

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 

ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 

поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело;  

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:  
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- использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 

таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет);  

- знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке.  

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" должны обеспечивать:  

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

десятичном принципе записи чисел;  

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

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

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

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей;  

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

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

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы 

и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;  

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием  

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

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными;  

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов.  

Планируемые результаты по учебному предмету "Окружающий мир"  

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части:  

1) гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей  

Родине - России; понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса к 

истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим 
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народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества;  

2) духовно-нравственного воспитания: проявление культуры общения, уважительного 

отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; принятие 

существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; применение правил совместной 

деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям;  

3) эстетического воспитания: понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественной культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и 

интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности.  

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведения в окружающей 

среде (в том числе информационной); приобретение опыта эмоционального отношения к 

среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью;  

5) трудового воспитания: осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям;  

6) экологического воспитания: осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред;  

7) ценности научного познания: осознание ценности познания для развития человека, 

необходимости самообразования и саморазвития; проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в расширении 

своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств.  

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), 

проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; на основе наблюдений 

доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть - 

целое;  

• причина - следствие; изменения во времени и в пространстве);  

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

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

признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; находить закономерности и 
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противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

алгоритма.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) 

наблюдения, несложные опыты;  

• проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

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

предложенных вопросов;  

• формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  
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моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое);  

• 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, исследования).  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий:  

• использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учетом учебной задачи; находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму;  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа ее проверки; находить и использовать для решения 

учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию;  

• читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 

иллюстрацию;  

• соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа 

в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей;  

• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  

• признавать возможность существования разных точек зрения;  

• корректно и аргументировано высказывать свое мнение; приводить доказательства своей 

правоты;  

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику;  

• использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

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

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;  

• готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и другое) к тексту выступления. У обучающегося будут сформированы 
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следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий:  

• планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной 

задачи;  

• выстраивать последовательность выбранных действий и операций.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и 

самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий:  

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

• находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

• корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы  

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни;  

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя;  

• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:  

• понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи;  

• активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей 

совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

• коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; выполнять 

правила совместной деятельности:  

• справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием 

разных мнений;  

• не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия 

взрослого; ответственно выполнять свою часть работы. Предметные результаты изучения 

окружающего мира 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, озера, 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 периодами истории 

России;  
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• рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона;  

• проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда;  

• распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

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 времен 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 развернутые высказывания о природе и 

обществе;  

• использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

• осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

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

• соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствах индивидуальной мобильности;  

• осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";  

• соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов.  

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" 

предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные 

модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы 

буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур 

народов России" или "Основы светской этики".  
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Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

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

учебному модулю "Основы православной культуры":  

1) понимать необходимость нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека;  

2) уметь анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществлять обоснованный нравственный выбор с опорой на этические нормы 

православной культуры;  

4) уметь рассказывать об основных особенностях вероучения религии (православного 

христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития;  

5) знать названия священных книг в православии, уметь кратко описывать их 

содержание; 6) уметь называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;  

7) строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение нравственности, 

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

развития личности;  

8) понимать ценности семьи, уметь приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

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

людей на благо человека, общества;  

11) уметь  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание", 

 "прощение", "дружелюбие";  

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

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

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

унижения человеческого достоинства.  
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По учебному модулю "Основы иудейской культуры":  

1) понимать необходимость нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека;  

2) уметь анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них,  

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществлять обоснованный нравственный выбор с опорой на этические нормы иудейской 

культуры;  

4) уметь рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иудаизма), называть 

основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 5) 

знать названия священных книг в иудаизме, уметь кратко описывать их содержание; 6) 

уметь называть и составлять краткие описания особенностей иудейских культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7) строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности;  

8) понимать ценности семьи, уметь приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе;  

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

людей на благо человека, общества;  

11) уметь  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание", 

 "прощение",  

"дружелюбие";  

12) уметь находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 13) 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю "Основы буддийской культуры":  

1) понимать необходимость нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека;  

2) уметь анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них,  

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществлять обоснованный нравственный выбор с опорой на этические нормы буддийской 

культуры;  

4) уметь рассказывать об основных особенностях вероучения религии (буддизма), называть 

основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 5) 

знать названия священных книг в буддизме, уметь кратко описывать их содержание; 6) 

уметь называть и составлять краткие описания особенностей буддийских культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7) строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности;  
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8) понимать ценности семьи, уметь приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

9) владеть навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознавать, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе;  

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

людей на благо человека, общества;  

11) уметь  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание", 

 "прощение",  

"дружелюбие";  

12) уметь находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 13) 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю "Основы исламской культуры":  

1) понимать необходимость нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека;  

2) уметь анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них,  

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществлять обоснованный нравственный выбор с опорой на этические нормы исламской 

культуры;  

4) уметь рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), называть 

основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития;  

5) знать названия священных книг в исламе, уметь кратко описывать их содержание; 6) уметь 

называть и составлять краткие описания особенностей исламских культовых сооружений, 

религиозных служб, обрядов;  

7) строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности;  

8) понимать ценности семьи, уметь приводить примеры положительного влияния  

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе;  

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

людей на благо человека, общества;  

11) уметь  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание", 

 "прощение", "дружелюбие";  

12) уметь находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 13) 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России":  

1) понимать необходимость нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека;  
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2) уметь анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них,  

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществлять обоснованный нравственный выбор с опорой на этические нормы 

религиозных культур народов России;  

4) уметь рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных религий народов 

России, называть имена их основателей и основные события, связанные с историей их 

возникновения и развития;  

5) назвать священные книги традиционных религий народов России, умение кратко описывать 

их содержание;  

6) уметь называть и составлять краткие описания особенностей культовых сооружений, 

религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России;  

7) строить суждения оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности;  

8) понимать ценности семьи, уметь приводить примеры положительного влияния религиозных 

традиций на отношения в семье, воспитание детей;  

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

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимать ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества;  

11) уметь  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание", 

 "прощение", "дружелюбие";  

12) уметь находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 13) открытость 

к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства.  

По учебному модулю "Основы светской этики":  

1) уметь строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для нравственного 

развития человека;  

2) уметь анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 

готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в обществе 

нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести;  

4) знать общепринятые в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина;  

5) уметь соотносить поведение и поступки человека с основными нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

6) уметь строить суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, коллектива, семьи, общества;  

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 8) 
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понимать ценности человеческой жизни,  человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества;  

9) уметь  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание", 

 "прощение", "дружелюбие";  

10) уметь приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

истории России, современной жизни;  

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

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.  

Предметные результаты по предметной области "Искусство":  

1) выполнять творческие работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства;  

2) уметь характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;  

3) уметь рисовать с натуры, по памяти, по представлению;  

4) уметь применять принципы перспективных и композиционных построений;  

5) уметь характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 6) 

уметь использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации.  

По учебному предмету "Музыка":  

1) знать основные жанры народной и профессиональной музыки;  

2) знать виды оркестров, названий наиболее известных инструментов; уметь различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  

3) узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 

Образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 4) 

уметь исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения.  

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология":  

1) иметь представление о мире профессий, значении труда в жизни человека и общества, 

многообразии предметов материальной культуры;  

2) иметь представления о материалах и их свойствах, о конструировании, моделировании;  

3) владеть технологическими приемами ручной обработки материалов;  

4) приобрести опыт практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-

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

информационной среды;  

5) уметь безопасно пользоваться необходимыми инструментами в предметно- преобразующей 

деятельности.  

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 

области "Физическая культура":  

1) иметь общие представления о физической культуре и спорте, физической активности 

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

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

2) уметь использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

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

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

(ГТО);  
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3) уметь взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры;  

4) уметь вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств;  

5) уметь применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности.  

  

  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО  

представлена в ЛА,  разработанном Школой. Более подробно с ней можно 

познакомитьсяв: Приложении на сайте школы  https://mgdsvk.obramur.ru/  

  

  

  

 II.  Содержательный раздел  

Рабочие программы по учебным предметам размещены на школьном сайте  

                                                             https://mgdsvk.obramur.ru/   

Программа формирования универсальных учебных действий  

  

Содержательной и критериальной основой разработки программы формирования 

универсальных (обобщѐнных) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые 

результаты обучения.  

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, 

необходимо осознавать их значительное положительное влияние:  

во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными  

предметами; во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося;  

в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; в-

четвѐртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы 

с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; в-

пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами.  

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования.  

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

https://mgdsvk.obramur.ru/
https://mgdsvk.obramur.ru/
https://mgdsvk.obramur.ru/
https://mgdsvk.obramur.ru/
https://mgdsvk.obramur.ru/
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1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД;  

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);  

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов;  

4) построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

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

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 

наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД.  

Характеристика универсальных учебных действий  

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: методы 

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

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.);  

логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

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

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

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, 

и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы.  

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих:  

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними;  
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2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);  

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:  

1) принимать и удерживать учебную задачу;  

2) планировать еѐ решение;  

3) контролировать полученный результат деятельности;  

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу;  

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи;  

6) корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия.  

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, 

что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает еѐ успешность: 1) знание и применение коммуникативных 

форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.).  

Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования  

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 

развития ребѐнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования 

психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 

важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 
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способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 

учебной задачи; определѐнный уровень сформированности универсальных учебных 

действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в 

становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции:  

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые 

в особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке 

по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определѐнного познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия.  

К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, 

типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение - прерогатива уроков 

русского языка и литературы.  

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить 

в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования 

УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества 

универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе подключаются 

другие предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие применения 

учебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий этап 

характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщѐнное видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

конкретное содержание. Например, «наблюдать - значит…», «сравнение - это…»,  

«контролировать - значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что 

универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного 

действия сформировалась.  

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том 

числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это 

побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 

главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом 

виде. В этом случае единственная задача ученика - запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие 

и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в 

точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) 
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объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях.  

Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы 

и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем 

систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия 

формируется успешно и быстро.  

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 

проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 

операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение способа действий на 

любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и 

процесс контроля: 1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида 

контроля - результата и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать 

процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При 

этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок.  

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в 

типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения 

педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то 

или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение 

их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт 

объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый 

вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, 
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явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели 

изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 

привести их к сходству или похожести с другими.  

Классификация как универсальное учебное действие 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 можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа 

свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения педагогом итогов работы.  

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных 

свойств каждого предмета; сокращѐнная сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов.  

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы.  

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чѐткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 

обобщѐнной характеристики сущности универсального действия.  

Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах  

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику 

становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся 

трудности и ошибки. В этом случае 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 учителя 

входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 

трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие 

успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии.  



 

  

33  

  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом 

классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные 

учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по 

каждому году обучения.  

В первом и втором классах определѐн пропедевтический уровень овладения 

универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных 

действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура).  

Далее содержание   универсальных   учебных   действий   представлено   в   разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень даѐтся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого 

вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные 

учебные действия включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают 

перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым 

чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические 

формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают 

перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также 

отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приѐмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех 

видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 

предмета в формирование универсального действия, но всѐ это может корректироваться, 

уточняться и дополняться учителем с учѐтом особенностей контингента обучающихся 

Школы.  

Рабочая программа воспитания (Приложение)   

на сайте школы https://mgdsvk.obramur.ru/  

  

  

 III.  Организационный раздел  

  
Учебный план начального общего образования  

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области:  

«Русский язык и литературное чтение»;  

«Иностранный язык»;  

«Математика и информатика»;  

«Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»;  

«Основы религиозных культур и светской этики»;  

https://mgdsvk.obramur.ru/
https://mgdsvk.obramur.ru/
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«Искусство»;  

«Технология»;  

«Физическая культура».  

«Музыка»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1-3 классах 

представлена 1 часом. Он будет разбит на модули для формирования функциональной 

грамотности у обучающихся.  

 Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года. Формы, 

порядок, система оценок и сроки ее проведения определяются приказом на основании 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

  

   

Годовая и недельная нагрузка  

  

  
Предметные 

области  

Учебные  

предметы 

классы  

Количество часов в 

неделю  

  

Всего  

Формы 

промежуточно 

й аттестации  

I  II  III  IV  

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 естествознание 

(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    

Музыка  1  1  1  1  4  
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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  

1  1  1  0  3    

Формирование функциональной 

грамотности  

1  1  1  0  3    

Учебные недели  33  34  34  34  135  
  

Всего часов  693  782  782  782  3039  
  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими 

санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами  

21  23  23  23  90    

  

План внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, 

проектная  

деятельность и  

др.)   

 Формы организации   Количество 

часов   

  

   1 кл  2 кл  3 кл  4 кл  итого   

Интеллектуальные марафоны   Подготовка к олимпиадам  и 

конкурсам,.развитие 

функциональной грамотности  

1  1  1  1  4  

Проектноисследовательска 

я деятельность  

 Подготовка и защита 

индивидуальных и творческих 

проектов  

1  1  1  1  4  

«Учение с увлечением!»   Развитие финансовой 

грамотности  

1  1  1  1  4  
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Спортивнооздоровительная 

деятельность  

 День здоровья, Веселые 

старты «Мама, папа, я – 

спортивная семья», 

спортивные соревнования, 

подвижные игры, месячник 

оборонно-массовой и  

спортивной работы,   

Беседы по здоровому образу 

жизни, социально значимые 

спортивные и оздоровительные 

акции и проекты, сдача норм 

ГТО.  

1  1  1  

  

1  

  

4  

Коммуникативна 

я деятельность  

  «Секреты речи и текста»  

  

      1  1  

Художественноэстетическая 

творческая деятельность  

 Организация экскурсий, 

выставок детских рисунков, 

фото, поделок и творческих 

работ обучающихся. 

Проведение тематических 

классных часов по эстетике 

внешнего вида обучающегося, 

культуре поведения и речи. 

Участие в конкурсах, 

выставках детского творчества 

разных уровней.  

1  1  1  1  4  

   «Музыкальный калейдоскоп»  1   1  

Информационная культура   «Путешествие в 

компьютерный город»  

1  1  1  1  4  

 Информационно- 

просветительские  

 «Разговоры о важном»  

  

1  

  

1  

  

1  

  

1  

  

4  

  

 

 занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

 «Основы безопасного движения»  1  1  1  1  4  

  

Итого   9  9  10  10  38  
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Календарный учебный график  

Четверть  Начало 

четверти  

Окончание 

четверти  

Продолжительность 

четверти  

Продолжительность 

каникул  

I  

 четверть  

01.09.2023г.  27.10.2023г.  8 недель 1 день=41 

день  

 с 28.10.2023 по  

06.11.2023  

  

9 дней  

II четверть  07.11.2023г.  28.12.2023г.  7 недель 3 дня=38 

дней  

с 2912.2023 по  

09.01.2024  

  

12 дней  

III четверть  10.01.2024г.  22.03.2024г.    10 недель 1 день  

=51день 

(выпадают  

23.02.,08.03.)  

с 23.03.2024 по  

31.03.2024  

  

9 дней  

IV четверть  

  

01.04.2024г.  31.05.2024г.   8 недель 1 день 

=41день  

(27.04. – рабочий 

день; выпадают   

01.05.,09.05.,10.05.)  

-  

Дополнител 

ьные  

каникулы 

для  

1 класса  

  с 19.02.2024г. 

по 25.02.2024г.  

7 дней  

ИТОГО:  34 недели    

  

  

Характеристика условий реализации программы НОО 

в соответствии с требованиями ФГОС  

  

  

Общесистемные требования к реализации программы НОО  

Результат выполнения требований к условиям реализации программы НОО - 

создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся 

и педагогическим работникам:  

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся;  
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- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся.  

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в 

Школе для участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие 

возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования обучающимися;  

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу 

 готовности  к  успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию; - выявления и развития способностей обучающихся 

через урочную и внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, 

учебных занятий и иных форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, 

в том числе с использованием возможностей иных образовательных организаций, а также 

организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального 

общего образования, и иных видов образовательной деятельности, предусмотренных 

программой начального общего образования;  

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности;  

- выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности;  

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке программы начального общего образования, проектировании и 

развитии в Школе социальной среды, а также в разработке и реализации индивидуальных 

учебных планов;  

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы 

начального общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

особенностями развития и возможностями обучающихся, и с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации;  

- использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий;  

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников;  

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации) для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ;  

- обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;  
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- эффективного управления Школой с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.  

  

Кадровый состав  

Показатель  К-во 

человек  

%  

Укомплектованность штата педагогических работников, %    100%  

Всего педагогических работников, человек  13    

Наличие вакансий  5  0%  

Образовательный уровень  с высшим образованием  10  77%  

педагогических  с незаконченным высшим образованием  0  -  

работников  со средним специальным образованием  3  23%  

  с общим средним образованием  -  -  

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет  13  100%  

Имеют  всего  5  38%  

квалификационную  высшую  3  23%  

категорию  первую  2  15%  

Состав педагогического  директор  1  7%  

коллектива по  зам. директора по УВР  1  7%  

должностям  педагог-организатор  1  7%  

  учитель  13  100%  

Состав педагогического 

коллектива по стажу  

1-5 лет  4  31%  

5-10 лет  0  0%  

работы  10-25 лет  4  31%  

25 и более  5  39%  

Кол-во работающих пенсионеров по возрасту  4  41%  

Награждены Грамотой Министерства образования и науки  3  23%  

Российской Федерации    

                МОБУ Сивакская  СОШ осуществляет образовательную деятельность в трехэтажном 

кирпичном здании площадью 5418кв.м., построенном в 1989году. Проектная мощность–750 

обучающихся (в одну смену).   

В школе имеются:  

- 17учебных кабинетов (4кабинета начальных классов, кабинеты: физикиматематики, 

иностранного языка, истории,  обществознания, информатики,биологии и географии, 

литературы, русского языка, технологии);  

- Лабораторные кабинеты –2;  

- Спортивный зал;  

- Актовый зал;  

- Столовая на 120 посадочных мест;  

- Библиотека с читальной зоной на10 мест и выходом в интернет с  компьютера;  

- медицинскийкабинетплощадью15,4кв.м.;  

- 4 административных кабинета; -  4 туалетных комнаты;  

- раздевалка.  
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Расстояние до ближайшей проезжей части менее 30 метров и около 300 метров до 

железной дороги. Территория школы огорожена забором  из штакетника. Общая площадь 

земельного участка – 2,4 га. На  территории школы расположены спортивно - 

оздоровительная зона площадь , где имеются стадион, беговая дорожка, спортивные 

снаряды и тренажѐры. Рядом со школой расположен учебно – опытный участок.  

Вдоль ограждения и на территории школьного участка посажены деревья, 

кустарники, разбиты клумбы, имеется школьный сад. Проезжая часть, пешеходные 

дорожки, центральная площадь школы заасфальтированы и находятся в 

удовлетворительном состоянии. Территория школы освещена.   

В кабинетах школы и коридорах много цветов.  

Финансирование школы осуществляется за счет областного и муниципального 

бюджетов.  

Школа    осуществляет    тесное    сотрудничество    со    следующими организациями 

партнерами: - по вопросам образования, воспитания и развития обучающихся: отдел 

образования администрации  Магдагачинского  района,  муниципальные общеобразова 

тельные   организации   района,   глава   администрации Сивакского  поселкового совета, 

поселковая библиотека и дом культуры, отделением внутренних   дел   и   комиссией   по   

делам   несовершеннолетних  Магдагачинского района; по вопросам спорта- отделом 

молодежной политики, культуры и спорта администрации Магдагачинского района; по 

трудоустройству несовершеннолетних обучающихся – ГКУ Амурской области центра 

занятости населения Магдагачинского района;  

-по оказанию помощи многодетным семьям и бесплатного питания- ГКУ АО управление 

социальной защиты населения (договор о сотрудничестве от 10.01.2021 № 5),  

  

Каждый год во время летних каникул проводиться косметический ремонт учебных 

кабинетов, коридоров, спортивного зала.  

В общеобразовательном учреждении имеются учебные помещения для проведения 

уроков по предметам учебного плана: по всем предметам с оборудованными рабочими 

местами учителя; с целью развития интереса учащихся к занятиям спортом в школе имеется 

спортивный зал, оснащенный оборудованием, многофункциональная спортивная площадка 

с различными тренажерами, позволяющая заниматься футболом, баскетболом, волейболом, 

беговая дорожка  

  

Для осуществления образовательного процесса необходима разнообразная литература, 

которой располагает библиотека. Учащиеся школы обеспечены учебниками на 100%, из 

них - 100% из школьного фонда.  

Есть электронные приложения к учебникам.  

В  школе используются учебники      издательства «Просвещение»,  

«Мнемозина», «Дрофа», «Вентана – Граф»,.  

Фонд художественной литературы включает 8990 экземпляров.  

Есть в небольшом количестве энциклопедии, словари, справочная литература.                  

Общая характеристика:  

−объем библиотечного фонда – 15824 ед.;  
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−учебная литература–4706 ед.;  

-художественная литература–10994ед.;  

                -справочники –124 ед.;  

                -учебные пособия–4706ед.;  

                -методическая литература–42 ед.;                 -электронные образовательные ресурсы–

120диск, 40видеокассет.                              −книгообеспеченность–100%. Фонд библиотеки 

формируется за счет федерального, областного, местного бюджета.  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от21.09.2022 г№858 В 

библиотеке имеются выход в интернет, персональный компьютер,  ксерокс.  

Средний уровень посещаемости библиотеки–10-15 человек в день.  

Оснащенность  библиотеки  учебными  пособиями  достаточная.  Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фондов 

художественной литературы. 
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