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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№30» (далее ООП НОО) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (приказ Министерства 

просвещения РФ № 286 от 31.05.2023) и федеральной образовательной программы 

начального общего образования (приказ Министерства просвещения РФ № 992 от 

16.11.2022). 

ООП НОО – документ, определяющий содержание начального общего 

образования, а также регламентирующий образовательную деятельность МАОУ 

«Гимназия № 30» (далее – гимназия) в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

Содержание и планируемые результаты закреплены в ООП НОО гимназии, не 

ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральной 

образовательной программы начального общего образования (далее - ФОП НОО). 

При реализации ООП НОО предусмотрено непосредственное применение 

федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир». 

Основная образовательная программа начального общего образования 

включает три раздела: 

I. Целевой 

II. Содержательный 

III. Организационный 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

ООП НОО гарантирует реализацию статьи 12 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Целями реализации Программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ. Получение начального общего образования начинается по 

достижению детьми возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО). 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника 

с учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

отражение деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании 

и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива гимназии проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и 

утверждении традиций образовательной организации. 

Задачи: 

• формирование общей культуры личности обучающихся, гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, 

становление творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых 

установок, приобретению знаний, умений и навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающихся, индивидуальными особенностями по развития и состояния 

здоровья; 

• становления и развития личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

• обеспечения преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• достижения 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 организаций 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 

гимназии. 
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Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Гимназия №30» сформирована с учетом следующих принципов: 

1. Принцип учёта ФГОС НОО. Программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения. 

2. Принцип учёта языка обучения. С учётом условий функционирования 

гимназии Программа характеризует право получения образования на родном языке 

из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа 

в учебных планах, планах внеурочной деятельности. 

3. Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника. 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. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

5. Принцип преемственности и перспективности. Программа 

обеспечивает связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между уровнями начального общего образования, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению на уровне основного общего образования, 

единые подходы между их обучением и развитие 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 психическому здоровью обучающихся. Объем учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренными санитарными правилами и 

нормами СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является 4 

(четыре) года. 

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 

гимназии. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО 

Планируемые результаты освоения ООП соответствуют современным целям 

начального общего образования и представлены как система результатов: 
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• личностных; 

• метапредметных; 

• предметных. 

Планируемые результаты освоения обучающимися: 

1. Обеспечивают связь между требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения ООП НОО. 

2. Являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

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

деятельности), учебных модулей; 

- рабочей программы воспитания; 

- программы формирования универсальных учебных действий; 

- системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО; 

- средств обучения и воспитания, выбора учебно-методической 

литературы. 

Содержание планируемых результатов соответствуют возрастным 

возможностям младших школьников, передают специфику образовательной 

деятельности. 
 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности гимназии и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты формируются в процессе реализации основных 

направлений образовательной деятельности, а именно: 

• гражданско-патриотическое; 

• духовно-нравственное; 

• эстетическое; 

• физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

• трудовое; 

• экологическое; 

• ценность научного познания. 

Метапредметные результаты обеспечивают успешность изучения учебных 

предметов, а также становлению способности к самообразованию и саморазвитию. 

Метапредметные результаты группируются по видам универсальных учебных 

действий: 

• овладение познавательными универсальными учебными действиями - 

базовые логические и исследовательские, работа с информацией; 

• овладение коммуникативными универсальными учебными действиями - 

общение, совместная деятельность; 

• овладение регулятивными универсальными учебными действиями - 

самоорганизация, самоконтроль. 

В результате освоения содержания Программы начального общего 

образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, 

которые помогают обучающим ся применять знания, как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

Предметные результаты освоения ООП НОО ориентированы на получение 

опыта деятельности, преобразование и применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. Предметные 

результаты конкретизированы по предметным областям и учебным предметам 

учебного плана на I уровне общего образования и определены в рабочих 
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программах учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО 

1.3.1. Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет основные требования к образовательным результатам и 

средствам оценки их достижения независимо от формы получения начального 

общего образования и формы обучения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования и 

служит основой действующего локального акта гимназии об оценке 

образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в гимназии 

являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают планируемых результатах освоения обучающимися ООП НОО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику; 

• текущую и тематическую оценку; 

• портфолио; 

• психолого-педагогическое наблюдение; 

• внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

• независимую оценку качества образования; 

• мониторинг исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
 

Система оценки гимназии реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 
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критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;  

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений 

и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) 

технологий. 

Система оценки достижения планируемых результатов служит основой 

действующего локального акта гимназии об оценке образовательных достижений 

обучающихся. 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных, предметных 

достижений обучающихся 

Особенности оценки личностных достижений 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение 

общего представления о воспитательной деятельности гимназии и ее влияние на 

коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов соблюдаются этические нормы и правила 

взаимодействия с обучающимися с учетом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся включает две группы результатов: 

- основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и 

социально значимые качества личности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и 

обучению, активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов учителя, педагоги-

психологи осуществляют только оценку следующих качеств: 

- наличие и характеристика мотива познания и учения; 
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- наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать 

учебные действия; 

- способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, 

интегрируются с заданиями по оценке метапредметных регулятивных 

универсальных учебных действий. 
 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оцениваются следующие группы познавательных учебных действий: 

Базовые логические 

действия: 

- сравнивать объекты, 

устанавливать основания 

для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

- объединять части объекта 

(объекты) по 

определённому признаку; 

- определять существенный 

признак для классификации, 

классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности 

и противоречия в 

рассматриваемых фактах, 

данных и 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 

Базовые исследовательские 

действия: 

- определять разрыв между 

реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных 

педагогическим работником 

вопросов;  

- с помощью педагогического 

работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, 

ситуации; 

- сравнивать несколько 

вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных 

критериев); 

- проводить по предложенному 

плану опыт, несложное 

исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и 

связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и 

подкреплять их 

доказательствами на основе 

результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, 

исследования); 

- прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях 

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 её 

проверки; 

- соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических 

работников, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся) 

элементарные правила 

информационной 

безопасности при поиске 

информации в Интернете;  

- анализировать и 

создавать текстовую, 

видео-, графическую, 

звуковую информацию в 

соответствии с учебной 

задачей; 

- самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для 

представления 

информации 
 



 

11 

Оцениваются следующие группы коммуникативных учебных действий: 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования 

разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать 

своё мнение; 

- строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные 

выступления; 

- подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом 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 её 

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 
 

Оцениваются следующие группы регулятивных учебных действий: 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной 

задачи для получения результата;  

- выстраивать последовательность выбранных 

действий; 
 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач в 

учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок 
 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, 

так и администрацией гимназии в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемые 

в предметном преподавании. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 
 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 
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Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии:  

• знание и понимание; 

• применение; 

• функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание: 

- роли изучаемой области знания, вида деятельности в различных 

контекстах; 

- знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных 

знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником 

в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией в ходе внутришкольного мониторинга (приложение № 1). 

Описание особенности оценки по отдельному предмету включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией гимназии с целью 

оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 

чтением, грамотой, счетом. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении и достижении тематических планируемых результатов 

по учебному предмету. 

Текущая оценка может быть: 

• формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его самостоятельную оценочную деятельность); 

• диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующий проблем в обучении. 
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Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по 

учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса.  

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения 

обучающимися тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго 

класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижения предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется локальным 

актом (положение) гимназии. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой 

работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

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

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения на уровне начального общего образования. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике. 
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Приложение № 1 

Система оценки (внутренняя оценка) 
 

Цель Объект Результат Формы 

Стартовая диагностика 

Определить точку отсчета для 

оценки динамики 

образовательных достижений  

(в начале 1 класса) 

Предварительная диагностика 

знаний, умений и универсальных 

учебных действий, связанных с 

предстоящей деятельностью. 

сформированность 

предпосылок учебной 

деятельности, готовность 

к овладению чтением, 

грамотой и счётом 

- корректировки учебных программ; 

- индивидуализации учебного 

процесса 

устный, письменный опрос 

Текущая оценка (формирующая, диагностическая) 

Мотивировать учащегося на 

дальнейшее обучение, 

планирование целей и путей их 

достижения. 

Выявить существующие 

проблемы в обучении. 
 Оценка индивидуального 

продвижения в освоении 

программы учебного предмета. 

тематические 

планируемые результаты 

основа для индивидуализации 

учебного процесса 

устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др. 

Тематическая оценка 

Определить уровень достижения 

тематических планируемых 

результатов по предмету. 

планируемые результаты 

по предмету, которые 

представлены в 

тематическом 

планировании в 

примерных рабочих 

программах 

являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его 

индивидуализации 

устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие 

работы, тест и др. 
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Портфолио 

Определить динамику учебной 

и творческой активности 

обучающегося. 

достижения 

демонстрируемые 

обучающимся 

используются при выработке 

рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной 

траектории, могут отражаться в 

характеристике 

портфолио обучающегося 

Внутришкольного мониторинг образовательных достижений 

Определить уровень: 

- достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

- функциональной грамотности; 

- профессионального мастерства 

педагогического работника. 
. 

 

планируемые результаты 

по предметам, 

профессиональные 

компетентности учителя, 

педагога 

- источник информации для 

диагностики состояния 

образовательной деятельности, 

основных результатов деятельности 

образовательного учреждения. 

- основание для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, 

повышения квалификации 

педагогического работника 

административные проверочные 

работы, анализ посещённых 

уроков, анализ качества учебных 

заданий, предлагаемых 

обучающимся и т.д. 

Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением 

педагогического совета. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Характеристика рабочих программ учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей разработаны в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО.  

Рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир» опираются на федеральные рабочие программы по 

данным предметам. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом Программы 

воспитания. 
 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей включают: 

- пояснительную записку; 

- содержание обучения; 

- планируемые результаты; 

- тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат 

указание на форму проведения занятий. 

Процедуры разработки, утверждения, оформления, реализации рабочих 

программ регламентирован действующим локальным актом гимназии о рабочей 

программе. 
 

Русский язык 

Русский язык является основой всего процесса обучения на уровне 

начального общего образования, успехи в его изучении во многом определяют 

результаты обучающихся по другим предметам, а также является фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность.  

Выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, русский язык 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует 

формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 

русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- приобретение обучающимися первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка 

как основного средства общения; осознание значения русского языка как 
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государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 

- овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Программа по русскому языку позволит: 

➢ реализовать в процессе преподавания современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

➢ определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание русского языка по годам обучения; 

➢ разработать календарно-тематическое планирование с учетом 

особенностей конкретного класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного 

предмета на уровне начального общего образования, планируемые результаты 

освоения обучающимися русского языка: личностные, метапредметные, 

предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены с учетом 

методических традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне 

начального общего образования. Предметные планируемые результаты освоения 

программы даны для каждого года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного 

материала по классам, рекомендуемую последовательность изучения тем, 

основанную на логике развития предметного содержания и учете психологических 

и возрастных особенностей обучающихся. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что 

достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, 

которые отражают ведущие идеи изучения русского языка на уровне основного 

общего образования и подчеркивают пропедевтическое значение уровня 

начального общего образования, формирование готовности обучающегося к 

дальнейшему обучению 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающего будут сформированы: 

1. Личностные результаты: 

• гражданско-патриотического воспитания; 

• духовно-нравственного воспитания; 

• эстетического воспитания; 

• физического воспитания, формирования культуры здорового и эмоционального 

благополучия; 

• трудового воспитания; 

• экологического воспитания; 
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• ценности научного познания. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

• сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (грамматический 

признак, лексическое значение и другое), устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

• объединять объекты (языковые единицы) по определенному признаку; 

• определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); 

• находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

• сравнивать насколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану несложное логическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения за языковым материалом; формулировать 

с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

• проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения за языковым материалом; формулировать 

с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации для уточнения; 

• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа ее проверки (обращаясь к 

словарям, справочникам, учебникам); 

• соблюдать с помощью взрослых правила информационной безопасности при 

поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(информация о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 
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• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей: 

• понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

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 

диалоги и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

в соответствии с речевой ситуацией; 

• готовить небольшое публичное выступление о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 

• подбирать иллюстрированный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

4. Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для проведения речевых и 

орфографических ошибок; 

• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выявлению, характеристике, использованию языковых единиц; 

• находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

• сравнивать результаты свой деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям; 

Совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем 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, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 
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5. Предметные результаты к окончанию начального общего образования: 

• 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 алгоритме); 

• 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: 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; 

• распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения 

с однородными членами; использовать предложения с однородными членами 

речи; 

• разграничивать простые распространенные и сложные предложения, 

состоящих из двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные 

сложные предложения без названия 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); 
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- безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ия, -ья, -ье, 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 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 ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей; 

• объяснять своими словами значение понятий; использовать изученные 

понятия; 

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

числа верифицированных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 
 

Литературное чтение 

Один из ведущих предметов начального общего образования – 

«Литературное чтение», который обеспечивает, наряду с достижением 

предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития младших школьников. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 

приемов с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой 

и с учетом этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, 
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реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 

преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности 

обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное 

или прочитанное произведение. 

Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностям и курса 

литературного чтения и решением следующих задач: 

- формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

- осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

- первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

- овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий в 

соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

- овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать 

чтение слушателями). 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов.  

Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие 

направления литературного образования обучающегося: 

• речевая деятельность; 

• читательская деятельность; 

• круг чтения; 

• творческая деятельность. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты 

за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за 

каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

уровне начального общего образования: 

1. Личностные результаты: 

• гражданско-патриотического воспитания; 

• духовно-нравственного воспитания; 

• эстетического воспитания; 

• физического воспитания, формирования культуры здорового и эмоционального 

благополучия; 
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• трудового воспитания; 

• экологического воспитания; 

• ценности научного познания. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

• сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

• находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев. 

Базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

• формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

• выбирать источник информации; 

• находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде, согласно заданному алгоритму; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа ее проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых правила информационной безопасности при 

поиске информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
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• 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. 

4. Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

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. 

5. Предметные результаты к окончанию начального общего образования: 

• 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 
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животных. бытовые, 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, 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; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; 

• находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средств 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 монологические и диалогическое высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка; устно и письменно формулировать простые 

выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать ответ 

примерами из текста; 

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

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

рассказчика, от третьего лица; 

• читать по ролям с соблюлдением норм произношения. расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

• составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на 

заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с учетом правильности, 

выразительности письменной речи; 

• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

• сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, по 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения 

(не менее 10 предложений); 

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

оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение. списки, 

примечания); 

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
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• использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
 

Английский язык 

На уровне начального общего образования закладывается база для всего 

последующего иноязычного образования обучающихся, формируются основы 

функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу 

общего образования. Изучение иностранного языка начинается со 2 класса. 

Цели обучения иностранному языку можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Английский язык» включают: 

- формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, 

т. е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с 

учётом возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

- использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

- формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при 

необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета включают: 

- осознание младшими школьниками роли языков как средства 

межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

- становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 

- развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых 

средств; 

- формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, 

корректировка деятельности; 

- становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения 

на иностранном языке. 

Вклад предмета «Английский язык» в реализацию воспитательных целей 

обеспечивает: 

- понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

- формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру 
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в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно 

используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

- воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого 

осознания особенностей культуры своего народа; 

- воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов; 

- формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету. 

В результате изучения английского языка у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование 

(см. подраздел 1.3.2. «Особенности оценки личностных, метапредметных, 

предметных достижений обучающихся»). 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных ситуациях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Предметные результаты к окончанию начального общего образования: 

1. Говорение: 

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

диалог-расспрос) на основе вербальных и(или) зрительных опор с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране(странах) изучаемого языка (не менее 

4-5 реплик со стороны каждого собеседника); 

• вести диалог-разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и(или) 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4-5 реплик со стороны 

каждого собеседника; 

• создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование(сообщение) с вербальными и(или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём 

монологического высказывания не менее 4-5 фраз); 

• создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать 

своё отношение к предмету речи; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и(или) 

зрительными опорами в объёме не менее 4-5 фраз; 

• представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не 

менее 4-5 фраз. 

2. Аудирование: 

• воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально(невербально) реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с 
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использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

звучания текста(текстов) для аудирования - до 1 минуты). 

3. Смысловое чтение: 

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

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

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

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста(текстов) для чтения - до 160 слов; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

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

представленную в них информацию. 

4. Письмо: 

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

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

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

Рождеством с выражением пожеланий; 

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

сообщения - до 50 слов). 

5. Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона: 

• читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

• различать на слух и правильно произносить слова и фразы(предложения) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при 

перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 

лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы –er(-or), -ist: teacher, actor, 

artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play-a play). 

Грамматическая сторона речи: 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

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

going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 
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• распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good-better-

(the) best, bad-worse-(the) worst); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и 

года; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

• владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

• знать названия родной страны и страны(стран) изучаемого языка; 

• знать некоторых литературных персонажей; 

• знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

• кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 
 

Математика 

Изучение предмета «Математики» на уровне начального общего образования 

направлено на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а 

также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний - понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности 

обучающегося, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника - 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и 

др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

На начальном уровне общего образования математические знания и умения 

применяются обучающимся при изучении других учебных предметов 

(количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, 

использование графических форм представления информации). Приобретённые 

обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных 

и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности 
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выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, 

площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности 

младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне 

основного общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (УУД) - познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствами учебного предмета «Математика» с 

учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором классах 

предлагается пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных 

универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с 

информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 

налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными 

средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их 

перечень дан в специальном разделе - «Совместная деятельность». Планируемые 

результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне 

начального общего образования: 

1. Личностные результаты: 

• осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности 

мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать 

их; 

• применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 

личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

• осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

• применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, 

в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям; 

• работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду 

и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; 

• оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

• оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

• пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

• устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость); 
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• применять базовые логические универсальные действия - сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

• приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

• представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

• проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 

• понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

• применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

Работа с информацией: 

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

• читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

• представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи; 

• принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

• конструировать утверждения, проверять их истинность; 

• строить логическое рассуждение; 

• использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

• комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

• объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

• в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

• создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

• ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

• самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

4. Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

• планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

• выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль: 

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

• выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
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• находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

Самооценка: 

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

• оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

• участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

• согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

• осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать 

пути их предупреждения. 

5. Предметные результаты к окончанию начального общего образования: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

• находить число большее(меньшее) данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 - устно); умножение и деление 

многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 

100 - устно); 

• деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 

• вычислять значение числового выражения (со скобками-без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами; 

• использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

• выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 

полученного результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие 

правилу(алгоритму), а также с помощью калькулятора; 

• находить долю величины, величину по ее доле; 

• находить неизвестный компонент арифметического действия; 

• использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

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

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), 

стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

• использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов 

вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
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• решать текстовые задачи в 1-3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность(реальность), соответствие условию; 

• решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные 

способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

• различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

• изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

• различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

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

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример; 

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

двухшаговые) с использованием изученных связок; 

• классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

• извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах 

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, 

меню, прайс-лист, объявление); 

• заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

• использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

• выбирать рациональное решение; 

• составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

• конструировать ход решения математической задачи; 

• находить все верные решения задачи из предложенных. 
 

Окружающий мир 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека 

на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную 

среду обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-

этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 
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использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу; 

- проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; 

- освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по 

созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; 

- обогащение духовного богатства обучающихся, развитие способности 

ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 

приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; 

- становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения ких взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

• раскрытие роли человека в природе и обществе; 

• освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», 

«Человек и его самость», «Человек и познание». 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий, которые можно формировать средствами окружающего мира с 

учетом возрастных особенностей обучающихся. в 1 и 2 классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования универсальных учебных действий, так 

как их становление на уровне начального общего образования только начинается. 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на 

уровне начального общего образования: 

1. Личностные результаты: 

Личностные результаты 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 

в части:  

• гражданско-патриотического воспитания; 

• духовно-нравственного воспитания; 

• эстетического воспитания; 

• физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

• трудового воспитания; 

• экологического воспитания; 

• ценности научного познания. 

2. Познавательные универсальные действия 

Базовые логические действия: 

• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

сре5ды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 
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• на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира у4станавливать 

связи и зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; 

изменения во времени и 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 противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: 

• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

• 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; 

• моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания, природные зоны), а также в социуме 

(лента времен; 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). 

Работа с информацией: 

• 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); 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 
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• признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно 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. 

 

4. Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

• планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

• выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль и самооценка: 

• 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; 

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы из 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. 

Совместная деятельность: 

• понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формировании 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 



 

37 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия 

взрослого; 

• ответственно выполнять свою часть работы. 

5. Предметные результаты к окончанию начального общего образования: 

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; 

• соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

• показывать на физической карте изученные 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 России; 

• рассказать 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 неживой 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 развернутые5 высказывания о 

природе и обществе; 

• использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

• соблюдать правила нравственного поведения в 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; 
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• осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

• соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 
 

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: 

• «Основы православной культуры», 

• «Основы исламской культуры», 

• «Основы буддийской культуры», 

• «Основы иудейской культуры», 

• «Основы религиозных культур народов России», 

• «Основы светской этики». 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 

каждому учебному модулю. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-

смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них 

умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, 

согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к 

участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине. 

Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных 

достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от 

изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все 

результаты обучения представляются за этот период. 

1. Личностные результаты: 

• понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 
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• формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

• понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

• понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

• осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию 

или не исповедовать никакой религии; 

• строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать 

другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к 

атеизму; 

• соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

• строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, 

желание при необходимости прийти на помощь; 

• понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных 

поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

• понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

2. Познавательные универсальные действия: 

• ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества - 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

• использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 

светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

• применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого 

фактического материала; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать 

свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

• воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и(или) к гражданской этике; 

• использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

• находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в 

разных информационных источниках, в том числе в «Интернете» (в условиях 

контролируемого входа); 

• анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, 

с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных 

притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, 

анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности, этики, речевого этикета; 
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• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с 

учётом особенностей участников общения; 

• создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, 

анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных 

учениях и светской этике. 

4. Регулятивные универсальные учебные действия: 

• проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

• проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

• анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой 

деятельности); 

• выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

• проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 

желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Самоорганизация: 

• выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать 

замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

• владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

• готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 

видеопрезентацией. 

5. Предметные результаты 

«Основы православной культуры»: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного 

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

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

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

деятельности; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 

сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, 

борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных 
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Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского 

нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в 

православной христианской традиции; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 

Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

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

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

священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число 

Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), 

монашестве и монастырях в православной традиции; 

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

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

мирянами и священнослужителями; 

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

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

• раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

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

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных 

ценностей; 

• распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

• рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

• излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

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

роль православия в становлении культуры народов России, российской культуры 

и государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, 

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

представлению её результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

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

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (об-

щенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине - России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

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

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 
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«Основы исламской культуры»: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного 

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

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской 

культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, 

справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, 

выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

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

• рассказывать о Священном Коране и сунне - примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, 

пост, закят, дуа, зикр); 

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

поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

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

• раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с 

дальними родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

• распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

• рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной 

атрибутике, одежде; 

• излагать основные исторические сведения о возникновении исламской 

религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в 

становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
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понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

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

общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

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

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

«Основы буддийской культуры»: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской 

культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие 

и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, 

постоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о 

сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание 

личности как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное 

воззрение» и «правильное действие»; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

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

Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности 

любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

• рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

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

храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

• рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

• раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

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

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных 

ценностей; 

• распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

значение в буддийской культуре; 

• рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 



 

44 

• излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 

религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль 

буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

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

представлению её результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

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

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

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

общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

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

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

«Основы иудейской культуры»: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного 

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

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении 

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

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 

сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с 

грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, 

Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило 

нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах 

иудаизма; 

• рассказывать о священных текстах иудаизма - Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

• рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения 

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

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

• раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных 

семейных ценностей; 

• распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

• рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной 

атрибутике, одежде; 

• излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 

России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению 

её результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

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

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (об-

щенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине - России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

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

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

«Основы религиозных культур народов России»: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нрав-

ственного совершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной 
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культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять 

«золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

• соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об 

основателях религий; 

• рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 

(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и 

служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), 

религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1-2 примера); 

• рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, 

общения с верующими; 

• рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного 

религиозного праздника каждой традиции); 

• раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных 

ценностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к 

труду, учению в традиционных религиях народов России; 

• распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

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

объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

• рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов 

России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); 

главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, 

иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных 

текстов, музыки или звуковой среды); 

• излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в 

своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые ме-

ста), оформлению и представлению её результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

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

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

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

общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

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

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 
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• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

«Основы светской этики»: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нрав-

ственного совершенствования; 

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

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

России; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и 

достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях 

между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

• высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

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

нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

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

• раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

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

патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, 

исторического и культурного наследия и особенностей народов России, 

российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого 

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

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

общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, 

семейные праздники); российских государственных праздниках, их истории и 

традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных 

традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее 

одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

• раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 

основе российских традиционных духовных ценностей (семья - союз мужчины и 

женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и 

воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о 

нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); 

российских традиционных семейных ценностей; 

• распознавать российскую государственную символику, символику своего 

региона, объяснять её значение; выражать уважение российской 
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государственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав 

людей, сограждан; 

• рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную 

ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 

результатам труда; 

• рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных 

и природных достопримечательностях своего региона; 

• раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и 

патриотизма в истории России; 

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

российской государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в 

своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

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

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

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

общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

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

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 
 

Музыка 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать 

представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни 

современного человека и общества. Поэтому в содержании образования 

представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, 

современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой 

музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). 

При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства 

является практическое музицирование - пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 

музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и 

форм развития музыки. 

Основная цель реализации программы - воспитание музыкальной культуры 

как части всей духовной культуры обучающихся. 
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В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность 

изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего 

курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне 

начального общего образования: 

1. Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 

• гражданско-патриотического воспитания; 

• духовно-нравственного воспитания; 

• эстетического воспитания; 

• физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

• трудового воспитания; 

• экологического воспитания; 

• ценности научного познания. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

• сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального 

звучания по определённому признаку; 
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• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального 

языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

• выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

• на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным 

и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении 

собственных музыкально-исполнительских навыков; 

• с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной 

деятельности, ситуации совместного музицирования; 

• сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 

объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 

• прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

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 учителем способа её проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети «Интернет»; 

• анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

• анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Невербальная коммуникация: 

• воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

• выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 
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• передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 

• осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

вербальная коммуникация: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

• готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность: 

• стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

• переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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 её 

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, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

4. Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

5. Предметные действия: 

• с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертном зале; 

• сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

• осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор; 
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• имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

• с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

• стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

• классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

• различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих 

терминов; 

• различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

• различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

• понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы - двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, 

рондо, вариации; 

• ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

• исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

• исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

• определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений 

к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов 

России; 

• определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

• группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

• определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

• различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов - народных и академических; 

• создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

• исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

• участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

• различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 

музыки других стран; 

• определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

• различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров); 

• различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

• определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

• исполнять доступные образцы духовной музыки; 
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• уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

• различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

• различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочинениях композиторов-классиков; 

• различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

• исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

• воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать 

свои впечатления от музыкального восприятия; 

• характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

• соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы 

на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

• иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

• различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том 

числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

• анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

• исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

• определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет, оперетта, мюзикл); 

• различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. 

д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения 

(фрагменты) и их авторов; 

• различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять 

их на слух; 

• отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, 

режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

• исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой 

• Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 
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• воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

• осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей. 
 

Изобразительное искусство 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как 

система тематических модулей и входит в учебный план 1-4 классов программы 

начального общего образования. Изучение содержания всех модулей в 1-4 классах 

обязательно. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит: 

• в формировании художественной культуры обучающихся; 

• развитии художественно-образного мышления и эстетического 

отношения к явлениям действительности путём освоения начальных 

основ художественных знаний, умений, навыков; 

• развития творческого потенциала обучающихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры 

обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 

восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры.  

Для обучающихся большое значение также имеет восприятие произведений 

детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 

позиций выраженного в них содержания, художественных средств 

выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным разнообразием 

художественных материалов. Практическая художественно-творческая 

деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному 

искусству на уровне начального общего образования: 

1. Личностные результаты: 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 
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- духовно-нравственное развитие обучающихся; 

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально-значимой деятельности; 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

- интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в 

части: 

• гражданско-патриотического воспитания; 

• духовно-нравственного воспитания; 

• эстетического воспитания; 

• физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

• трудового воспитания; 

• экологического воспитания; 

• ценности научного познания. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

• характеризовать форму предмета, конструкции; 

• выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

• сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

• находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

• сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

• анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

• обобщать форму составной конструкции; 

• выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

• абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

• соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

• выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

• проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

• проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

• проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

• использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов 

и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

• анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы 

и предметно-пространственную среду жизни человека; 

• формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 
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• использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

• классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

• классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 

• ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

• использовать электронные образовательные ресурсы; 

• уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

• выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и 

детские книги; 

• анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

• самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

• осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

• соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

«Интернет». 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор 

- зритель), между поколениями, между народами; 

• вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; 

• находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

• демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

• анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

• признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

• взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата. 

4. Регулятивные универсальные учебные действия: 

• внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

• соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

• уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 
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5. Предметные действия: 

Модуль «Графика» 

• осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности; 

• изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках; 

• приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов 

разных культур; 

• создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

• выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон 

(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 

среднерусской природы); 

• передавать в изображении народные представления о красоте человека, 

создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в 

народном костюме; 

• приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по 

представлению из выбранной культурной эпохи); 

• создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка); 

• приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город»; 

• участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников 

(русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), 

в которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

• лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, 

существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

• исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных 

мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в 

архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные 

эпохи; 

• изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи 

по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны 

для предметов быта); 

• получить представления о красоте русского народного костюма и головных 

женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о 

связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в 

обществе; 

• познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, 

со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 
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• получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, 

об их связи с окружающей природой; 

• познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного жилого дома - 

и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию 

избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с 

функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы; 

• иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища – 

юрты; 

• иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных 

древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и 

конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества; 

• иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей; 

• знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 

изобразить; иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой 

культуре; 

• иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских 

городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их; 

• понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных 

людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и 

мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

• формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. 

Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. 

Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя); 

• иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный 

комплекс на острове Кижи); 

• узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли; 

• уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве; 

• знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в 

берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и 

другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении 

мемориальных памятников; 

• иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в 

том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения; 

• узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 

конструкции готических (романских) соборов; знать особенности 
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архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды; 

• приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо 

да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

• осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение 

линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональных изменений; 

• моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различные варианты его устройства; 

• использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и её украшений; 

• осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты; 

• моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный 

православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; 

готический или романский собор; пагода; мечеть); 

• построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы 

движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях 

создать анимацию схематического движения человека); 

• освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации; 

• освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по 

темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, 

или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать 

шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, 

которые надо помнить и знать; 

• совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира. 

 

Технология 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, программа 

обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи данного учебного 

предмета. 

Её особенность состоит в формировании у обучающихся социально ценных 

качеств, креативности и общей культуры личности. Курс обладает возможностями 

в укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся 

начальных классов. 

В курсе осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей 

- с математикой, изобразительным искусством, литературным чтением, 

окружающим миром, родным языком. 

Основной целью предмета является: 

• успешная социализация обучающихся; 
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• формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о 

рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 

исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного 

предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, 

развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

- формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

- становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с 

миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и 

современных производствах и профессиях; 

- формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать 

с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

- формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 

глазомера через формирование практических умений; 

- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; 

- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации; 

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с 

миром природы; 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению 

других людей. 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

- технологии работы с бумагой и картоном; 
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- технологии работы с пластичными материалами; 

- технологии работы с природным материалом; 

- технологии работы с текстильными материалами; 

- технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 

- работа с «Конструктором»; 

- конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных материалов; 

- робототехника. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне 

начального общего образования: 

1. Личностные результаты: 

• первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров; 

• осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

• проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства - эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и 

отечественной художественной культуры; 

• проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; 

способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

• проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; 

• готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

• ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

• делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

• использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

• комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий 

в соответствии с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей; 
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• понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов 

и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельно. 

Работа с информацией: 

• осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

• анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 

выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

• использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

• создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

• строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; 

• объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

4. Регулятивные универсальные учебные действия: 

• рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

• выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

• планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

• устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями 

и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов; 

• выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; 

• проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

• организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу 

в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 

• проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

• понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 
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конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения; 

• предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

5. Предметные действия 

К концу обучения на уровне начального общего образования обучающийся 

научится: 

• формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; 

о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

• на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

• самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий 

замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

• выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

• выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

• решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

связи с изменением функционального назначения изделия; 

• на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

• создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

• решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического 

воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

• осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать 

собственную работу в общем процессе. 
 

Физическая культура 

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего 

образования является формирование у обучающихся основ здорового образа 

жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается 

ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья школьников, 

приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие 

физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, 

спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 
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Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 

заключается в формировании у младших школьников необходимого и 

достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств и 

обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, 

организации активного отдыха и досуга. 

Методологической основой структуры и содержания программы по 

физической культуре для начального общего образования является личностно-

деятельностный подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие 

целостной личности обучающихся. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 

подготовки школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в 

раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль 

«Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит 

удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном участии в 

спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной 

деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание программы раскрывает основные её содержательные линии, 

обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физической культуре», 

«Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне начального общего образования: 

1. Личностные результаты 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе: 

• становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека; 

• формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, 

выполнения совместных учебных заданий; 

• проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

• уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

• стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

• проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

• сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; 

• выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 
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• объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

• использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, 

развитии физических качеств; 

• оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

4. Регулятивные универсальные учебные действия: 

• выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий; 

• самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов; 

• оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление 

к развитию физических качеств, выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО. 

5. Предметные действия: 

• объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к 

труду и защите Родины; 

• осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

• приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

• приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом;  

• характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой 

атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

• проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

• демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя); 

• демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания; 

• демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение; 

• выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

• выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

• демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем 

на спине (по выбору учащегося); 

• выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

• выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 
 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Содержательной и критериальной основой разработки программы 

формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) являются 

планируемые результаты обучения. 
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Предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД. 

Формирования УУД у обучающихся 1-4 классов, имеет положительное 

влияние: 

- на овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

- на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося; 

- на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

- на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами; 

- на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями 

об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами. 
 

2.2.1. Характеристики универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия означает умение учиться, т.е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий (приложение № 

2), соответствующих ключевым целям общего образования, выделяют четыре 

блока: 

- личностный,  

- регулятивный, 

- познавательный,  

- коммуникативный. 

Соблюдение определенной системы условий, а также организация 

различных видов деятельности, обучающихся и по решению одних и тех же 

типов задач позволит работать над формированием всех видов УУД каждому 

учителю (приложение № 3). 
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Приложение № 2 

Характеристика личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий 

Виды УУД Характеристика УУД 

Приоритетные направления 

в формировании отдельных 

видов УУД 

Значение УУД для обучения 

Личностные УУД Умение самостоятельно делать 

свой выбор в мире мыслей, чувств, 

ценностей и отвечать за этот выбор  

• основы гражданской 

идентичности личности (включая 

когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий 

компоненты); 

• основы социальных 

компетенций (включая ценностно-

смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, 

правосознание); 

• готовность и способность к 

переходу к самообразованию на 

основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к 

выбору направления профильного 

образования 

• приобретение обучающимися 

навыков взаимооценки и 

самооценки, навыков рефлексии; 

• формирование 

профессионального 

самоопределения ученика; 

• приобретение обучающимися 

практического опыта 

проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры; 

Познавательные УУД Умение результативно мыслить и 

работать с информацией в 

современном мире 

• практическое освоение 

обучающимися основ проектно-

исследовательской 

• деятельности; 

• развитие стратегий смыслового 

чтения и работы с информацией; 

• практическое освоение методов 

познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, 

• усовершенствование 

обучающимися приобретённых на 

первой ступени навыков работы с 

информацией и их пополнение; 

• приобретение умений работы 

с текстами, преобразования и 

интерпретирования содержащейся в 

них информации; 

• приобретение обучающимися 
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соответствующего им 

инструментария и понятийного 

аппарата, использование 

общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого 

спектра логических действий и 

операций 

навыков систематизации 

сопоставления, анализа, обобщения 

информации, выделения главной и 

избыточной информации, 

выполнение смыслового 

свертывания выделенных фактов, 

мыслей, предоставления 

информации в сжатой словесной и 

наглядно-символической форме; 

Коммуникативные 

УУД 

Умение общаться, 

взаимодействовать с окружающими, 

устанавливать конструктивное 

общение 

• организация и планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками;  

 

 

 

 

• практическое освоение умений, 

составляющих основу 

коммуникативной компетентности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• приобретение обучающимися 

умений работать в группе и 

приобретение опыта такой работы; 

• практическое освоение 

учащимися морально-этических и 

психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

• приобретение обучающимися 

навыков постановки и решения 

многообразных коммуникативных 

задач, умений действовать с учётом 

позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; 

умений устанавливать и 

поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми, 

удовлетворительно владеть нормами 

и техникой общения, определять 

цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии 
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• развитие речевой деятельности 

коммуникации; 

• приобретению обучающимися 

использования речевых средств для 

регуляции умственной  

деятельности, регуляции 

собственного речевого поведения 

как основы коммуникативной 

компетентности опыта 

Регулятивные УУД Умение организовать свою 

деятельность. 

• формирование действий 

целеполагания: 

- постановка новых учебных 

целей и задач; 

- планирование их реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- осуществление выбора 

эффективных путей и средств 

достижения целей; 

- контроль и оценивание своих 

действий как по результату, так и по 

способу действия; 

- корректировка их выполнения. 

• приобретение учащимися 

навыков организации учебной 

деятельности; 

• формирование способности к 

проектированию 
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Приложение № 3 

Личностные УУД 

Содержание данного вида УУД 
Система условий для формирования 

данного вида УУД 

Основные типы задач по 

формированию данного вида УУД 
Результаты развития УУД 

Жизненное, личностное, 

профессиональное 

самоопределение. 

Действия смыслообразования и 

нравственно-этического 

оценивания. 

Ориентация в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях 

Формирование активной позиции 

обучающихся в учебной 

деятельности. 

Превращение обучающегося в 

подлинного субъекта учебной 

деятельности. 

Создание учебных ситуаций, 

направленных на приложение 

обучающимися больших усилий 

для достижения результата. 

Создание учебных ситуаций, 

требующих самооценивания и 

оценивания учебной деятельности 

сверстников. 

Организация деятельности 

обучающихся через отбор и 

структурирование учебного 

содержания. 

Организация ориентировочной 

деятельности и учебного 

сотрудничества. 

Раскрытие перед обучающимися 

личностного смысла самого 

процесса учения, значимости 

учения в гимназии. 

Создание атмосферы принятия 

• на личностное 

самоопределение; 

• на развитие Я-концепции; 
• на смыслообразование; 

• на мотивацию; 

• на нравственно-

этическое оценивание 

• знание о принадлежности к 

данной социальной общности - 
наличие позитивного или 

негативного отношения к факту 

принадлежности; 

• осознание своих мотивов, 

потребностей, стремлений, желаний 

и побуждений; 

• осознание собственных 

качеств личности и уровня их 

сформированности; 

• ориентация на нравственно-

этическое содержание поступков и 

событий; 

• развитие морального сознания 
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и доверия в групповой работе. 

Познавательные УУД 

Содержание данного вида УУД 
Система условий для формирования 

данного вида УУД 

Основные типы задач по 

формированию данного вида УУД 
Результаты развития УУД 

Общеучебные действия: 

• самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели - поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

• применение методов 

информационного поиска; 

• знаково-символические 

действия, включая 

моделирование; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

• выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи; 

• рефлексия способов и 

условий действия; 

• контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение; 

• извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

Создание условий для 

возникновения вопросов и 

проблем у обучающихся 

(стимулирование творческого 

звена мыслительного процесса). 

Рефлексия мыслительного 

процесса, достижение высокого 

уровня понимания решения. 

Обеспечение эмоционального 

благополучия детей. 

Удовлетворение 

познавательной потребности. 

Удовлетворение 

познавательной потребности в 

межличностном общении. 

Развитие способности к 

самоуправлению своей 

деятельностью – рефлексивной 

саморегуляции. 

Дифференциация и 

индивидуализация содержания 

обучения. 

Дифференциация и 

индивидуализация помощи 

учителя обучающимся. 

• задачи и проекты на 

выстраивание стратегии поиска 

решения задач; 

• задачи и проекты на 

проведение эмпирического 

исследования; 

• задачи и проекты на 

проведение теоретического 

исследования; 

• задачи на смысловое 

чтение; 

• задачи на сравнение, 

оценивание 

Умения: 

• видеть проблему; 

• ставить вопросы; 

• выдвигать гипотезы; 

• структурировать тексты; 

• работать с метафорами; 

• давать определение понятиям; 

• наблюдать; 

• и навыки проведения 

экспериментов; 

• делать выводы и 

умозаключения; 

• классифицировать; 

• структурировать материал; 

• производить оценку 

полученных результатов; 

• представления результатов 
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текстов различных жанров; 

• определение основной и 

второстепенной информации; 

• умение подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста; 

• составление текстов 

различных жанров. 

Логические действия: 

• анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных и 

несущественных); 

• синтез информации; 

• выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

• установление причинно-

следственных связей; 

• построение логической 

цепи рассуждений; 

• доказательство 

выдвижение гипотез и их 

обоснование 

Коммуникативные УУД 

Содержание данного вида УУД 
Система условий для формирования 

данного вида УУД 

Основные типы задач по 

формированию данного вида УУД 
Результаты развития УУД 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Инициативное 

Оказание поддержки и 

содействия тем, от кого зависит 

достижение цели. 

Обеспечение бесконфликтной 

• на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

• на учет позиции партнера; 

Умения: 

• слушать и слышать друг друга; 

• выражать свои мысли; 

• адекватно использовать 
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сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Разрешение конфликтов. 

Выражение своих мыслей в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Владение монологической 

и диалогической формами речи. 

совместной работы в группе. 

Установление с окружающими 

теплых отношений 

взаимопонимания. 

Использование эффективных 

групповых обсуждений. 

Обеспечение обмена знаниями 

между членами группы для 

принятия продуктивных решений. 

Адекватное реагирование на 

нужды других. 

Демократический стиль 

сотрудничества учителя и 

обучающихся. 

• на передачу информации и 

отображение предметного 

содержания; 

• ролевые игры; 

• групповые игры 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

• интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

собственное; 

• вести диалог; 

• готовность к выработке общей 

позиции при обсуждении разных 

точек зрения; 

• устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения; 

• определять цели и функции 

членов группы; 

• планировать общие способы 

работы; 

• производить обмен знаниями 

между членами группы; 

• способность брать на себя 

инициативу; 

• способность добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов; 

• разрешать конфликты 

Регулятивные УУД 

Содержание данного вида УУД 
Система условий для формирования 

данного вида УУД 

Основные типы задач по 

формированию данного вида УУД 
Результаты развития УУД 

Целеполагание как 

постановка учебной задачи. 

Планирование - 

определение 

последовательности 

Инициация внутренних 

мотивов учения. 

Поощрение действий 

самоорганизации и делегирования 

их обучающемуся при сохранении 

• на планирование; 

• на рефлексию; 

• на ориентировку в 

ситуации; 

• на прогнозирование; 

Умения: 

• справляться с жизненными 

задачами; 

• планировать цели и пути их 

достижения; 
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промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Составление плана и 

последовательности действий. 

Прогнозирование 

результата и уровня его 

освоения, временных 

характеристик. 

Осуществление контроля и 

оценки. 

Элементы волевой 

саморегуляции. 

за учителем функции постановки 

общей учебной цели и оказания 

помощи в случае необходимости. 

Использование групповых 

форм работы. 

Акцентирование внимания 

педагога на достижениях ученика. 

Сопровождение формирования 

самооценки обучающегося как 

основы постановки целей. 

Формирование 

рефлексивности оценки и 

самооценки. 

Формирование у обучающихся 

установки на улучшение 

результатов деятельности. 

• на целеполагание; 

• на оценивание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль; 

• на коррекцию. 

• осуществления контроля и 

управления временем; 

• решать задачи; 

• принимать решения; 

• вести переговоры; 

• к самооценке; 

• выстраивать стратегии в 

отношении учения 
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2.2.2. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Механизмом конструирования образовательного процесса с целью 

становления и формирования универсальных учебных действий выступают 

следующие методические позиции. 

1. Определяются приоритеты учебных предметов для формирования 

качества универсальности 
Этап Действия учителя 

I 

1. Анализ содержания учебного предмета с точки зрения УУД 

2. Устанавливает содержательные линии, которые способствуют 

формированию разных метапредметных результатов 

3. Подбор и включение заданий по каждому предмету, выполнение 

которых, требует применение УУД 

II 
1. Предлагает задания, требующие применения учебного действия или 

операций на разном предметном содержании 

III 

1. Использование УУД независимо от предметного содержания 

2. Формируется обобщенное видение учебного действия («наблюдать – 

значит …», «сравнение - это …», «контролировать - значит …» и т.д.) 
 

2. Использование видов деятельности для применения УУД 

Педагогом используются виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий:  

- поисковая, в том числе с использованием электронных образовательных 

и информационных ресурсов информационно-телекоммуникационный сети 

«Интернет»; 

- исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов. 

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

в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия.  

3. Применение системы заданий  

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; 
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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.  

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности развивает способность обучающихся работать не только в типовых 

учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

Учебное действие наполняют те или иные учебные операции. 

Сравнение - нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, 

явлений); 

определение их сходства, тождества, похожести; 

определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

Классификация - 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. 

Обобщение - 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; 

сокращённая сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует 

у обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. 

возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия. 
 

2.2.3. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения ООП начального общего 

образования. 

Динамику становления всех групп УУД контролируется в процессе 

формирования для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся 

трудности и ошибки. Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так 

как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

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

Задачи учителя: 

- проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 

встретившиеся трудности,  

- морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи, 

- результаты контрольно-оценочной деятельности позволяют 

интенсифицировать работу учителя. 

Содержание метапредметных достижений находят свое отражение в разделах 

«Планируемые результаты» и «Содержание обучения» учебных предметов 
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«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», а также учебных 

предметов «Математика», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура», «Технология», «Музыка», «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

В каждом классе каждого учебного года обучения на уровне начального 

общего образования представлено содержание всех групп УУД по каждому году 

обучения. В 1 и 2 классах определен пропедевтический уровень овладения УУД и 

только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

В тематическом планировании учителя могут указывать виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование 

всех видов УУД. 
 

2.3. Программа воспитания* 

Программа воспитания является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 

гимназии, разрабатывается с учетом государственной политики в области 

образования и воспитания и является обязательным приложением к Основной 

образовательной программе. 
Цель программы воспитания на период 2021 – 2025 год: 

Развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Программа воспитания: 

➢ предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в гимназии; 

➢ разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления гимназии, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); 

➢ реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемо совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; 

➢ предусматривает приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм ценностей; 

➢ предусматривает историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении Программы ее содержание, за исключением 

целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями гимназии: 

организационно-правовой формы, контингентом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью учреждения, в том числе 

предусматривающей углубленное изучение отдельных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые потребности обучающихся. 
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Программа воспитания реализуется по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности 

на их основе, в том числе в части: 

➢ гражданского воспитания; 

➢ патриотического воспитания; 

➢ духовно-нравственного воспитания; 

➢ эстетического воспитания; 

➢ физического воспитания; 

➢ трудового воспитания; 

➢ экологического воспитания; 

➢ ценности научного познания. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержание 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституционных) ценностей, обеспечивают единство воспитания и 

воспитательного пространства. 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в 

рамках инвариантных (основных) модулей и вариантных (дополнительных) 

модулей. 

Инвариантными модулями являются: Урочная деятельность», «Внеурочная 

деятельность», «Классное руководство», «Внегимназические дела», 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями), «Профилактика и 

безопасность», «Социальное партнерство», «Самоуправление», «Профориентация». 

Вариативными модулями могут быть: «Основные гимназические дела», 

«Детские общественные объединения», «Медиагимназии», «Экскурсии», 

«Организация предметно-эстетической среды». 

Конкретизирует деятельность по реализации Программы воспитания 

Гимназии календарный план воспитательной работы. Календарные планы 

воспитательной работы составляются и утверждаются ежегодно для каждого 

уровня образования и фиксирует воспитательные мероприятия и сроки их 

проведения. Календарный план может корректироваться в течение учебного года. 

Работа классного руководителя - целенаправленная, системная, планируемая 

деятельность, строится на основе Программы воспитания гимназии, анализа 

предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной 

жизни, на основе личностно-ориентированного подхода, с учетом актуальных 

задач, стоящих перед педагогическим коллективом.  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.   

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 
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Экологическое воспитание 1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей 

среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни. 

4)  Развитие волонтерского движения, направленного на 

популяризацию спорта, физической культуры как 

альтернативы пагубным привычкам. 

Самоуправление в школе и в 

классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3) Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа 1)Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям 

в работе с классом. 

Проектная деятельность 1) Стимулировать интерес у учащихся к  исследовательской 

деятельности, научной работе. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в 

социально значимой деятельности. 

Методическая работа Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Работа по профилактике 

терроризма, экстремизма и 

этносепаратизма 

1) Воспитание культуры межнационального согласия; 

2) Достижение необходимого уровня правовой культуры как 

основы толерантного сознания и поведения; 

3) Формирование в детской и молодёжной среде 

мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к 

межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

Проектная деятельность 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской 

деятельности, научной работе. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в 

социально значимой деятельности. 

Контроль воспитательного 

процесса 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать 

над их устранением. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план: 

- фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам; 

- определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности: 

- обеспечивает возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по 

классам (годам) обучения. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части (объем 

составляет 80%) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (объем - 20%). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих этнокультурные интересы. 

Гимназия самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения Основной программы начального общего 

образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой 

нагрузки в течение дня должен соответствовать Санитарно-эпидемиологическим 

правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования и правила к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и 

Гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе - 35 мин (сентябрь - декабрь), 40 мин (январь - май); 

• во 2-4 классах – 40-45 мин (по решению образовательной организации). 

 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных) возможно деление классов на группы при проведении 

учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). При проведении учебных занятий 

по английскому языку (2-4 классы) осуществляется деление классов на две и более 

групп). 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения Основной программы начального общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого гимназией. Осуществляется в 

формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещение 

театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности на договорной основе могут 

использоваться возможности организаций дополнительного образования 

(учреждения культуры, спорта) 

Занятия по внеурочной деятельности осуществляются посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

хоровые студии, круглые столы, конференции, соревнования, посещение театров, 

музеев, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно-

полезные практики и другое. 

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 локальным нормативным актом 

гимназии. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Учебные план гимназии может также составляться в расчете на весь учебный 

год или иной период обучения с учетом специфики календарного графика 

гимназии. Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов 

одной параллели. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным в 

гимназии и на основании рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора 

по основным подходам к формированию графика оценочных процедур. 

Учебный план и программно-методическое обеспечение утверждается 

приказом директора на основании решения педагогического совета гимназии, 

выступает отдельным нормативным документом и является приложением к 

Основной образовательной программе. 
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3.2. Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных традиций и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: 

• даты начала и окончания учебного года; 

• продолжительность учебного года, четвертей; 

• сроки и продолжительность каникул; 

• сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется гимназией самостоятельно с учётом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений. 

Гимназия самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная 

учебная неделя). Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2954 ч и более 3345 ч в соответствии с требованиями к организации 

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

учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Учебный год в гимназии начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день. 

Учебный год в гимназии заканчивается 20 мая. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 

I четверть 8 учебных недель (для 1-4 классов); 

II четверть 8 учебных недель (для 1-4 классов); 

III четверть 10 учебных недель (для 2-4 классов), 

  9 учебных недель (для 2-4 классов); 

IV четверть 8 учебных недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

(осенние каникулы) 

по окончании II четверти 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

(зимние каникулы) 

дополнительные каникулы 9 календарных дней (для 1 классов); 

по окончании III четверти 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

(весенние каникулы) 

по окончании учебного года не менее 8 недель. 

(летние каникулы) 

Календарный учебный график является приложением к Основной 

образовательной программе основного общего образования. 

3.3. План внеурочной деятельности 
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Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

❖ поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения Программы начального общего образования; 

❖ совершенствования навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

❖ формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил безопасного образа жизни; 

❖ повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

❖ развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: 

умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

❖ поддержка детских объединений, формирование ученического 

самоуправления; 

❖ формирование культуры поведения в информационной среде. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в 

неделю. 

Один час отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре, на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом, 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

▪ спортивно-оздоровительная деятельность; 

▪ проектно-исследовательская деятельность; 

▪ коммуникативная деятельность; 

▪ художественно-этетическая творческая интеллектуальные марафоны. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений в формах: 

▪ учебные курсы и факультативы; 

▪ художественные, музыкальные и спортивные студии; 

▪ соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, мини-

исследования; 

▪ общественно полезные практики. 
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Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, 

детские научные общества, экологические и военно-патриотические отряды и т. д. 

План внеурочной деятельности является (приложением) к Основной 

образовательной программе основного общего образования. 
 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы гимназии составляется на текущий 

учебный год. Календарный план воспитательной работы может быть реализован в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Гимназия вправе наряду с федеральным календарным планом воспитательной 

работы проводить иные мероприятия  

 согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Основной 

образовательной программы НОО 

Календарный учебный план является приложением к Основной 

образовательной программе начального общего образования. 
 

3.5. Система условий реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития учащихся. Требования к условиям реализации программы начального 

общего образования включают: 

- общесистемные требования; 

- требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального 

общего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной 

среды по отношению к учащимся и педагогическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его     

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

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия младших школьников. 

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в Гимназии, направлена на: 

- достижение учащимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию учащихся, в том числе одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности учащихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей учащихся, 
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основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы учащихся при поддержке педагогических работников; 

- участие учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности учащихся; 

- включение учащихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у учащихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

- формирование у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание учащихся и развитие различных 

форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с учётом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного 

обеспечения 

Условия информационного обеспечения реализации программы начального общего 

образования обеспечены современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда Гимназии включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Информационно-образовательная среда Гимназии обеспечивает: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды; 
- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
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педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства 

Российской Федерации дистанционное взаимодействие Организации с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

заинтересованными организациями в сфере культуры, здраво-охранения, спорта, досуга, 

занятости населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников Гимназии в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения 

ИКТ организуется учредителем Гимназии. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

начального общего образования включает характеристики оснащения информационно-

библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов, административных 

помещений, сервера и официального сайта Организации, внутренней (локальной) сети, 

внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией программы основного начального 

образования, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями ее осуществления. 

Гимназия обеспечивает учащихся 1-4 классов учебниками из федерального перечня 

согласно утвержденному программно-методического обеспечения. Библиотека Гимназии 

укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические издания, сопровождающие реализацию программы 

начального общего образования. Всем обучающимся обеспечен доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным 

в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

. 

Информационно-образовательная среда Гимназии обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о 

ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения; 

- возможность использования современных ИКТ в реализации программы 

начального  общего образования, в том числе использование имеющихся средств 

обучения и воспитания в электронном виде, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а 
также иных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

объективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

Гимназии обеспечивается в том числе посредством сети Интернет. В случае реализации 

программы начального общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к 

совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ начального 

общего образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой 
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имеется доступ к сети Интернет как на территории Гимназии, так и за ее пределами 

(далее - электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной 

деятельности: 

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, 

видеолекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для 

учителя. Материалы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 

проверочным работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. 

Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их 

индивидуальную образовательную траекторию. https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для 

школьников 1–5-х классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая 

проверка ответов и мгновенная обратная связь для обучающихся. 

https://education.yandex.ru/home/ 

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную работу. 

Если в ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики 

справляются с заданиями. https://www.yaklass.ru/ 

5. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, 

мультимедиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контент подготовлен 

для детей в возрасте с 3 до 7 лет, а также разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-

11 классов. Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

6. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, а для родителей – открытые занятия 

о воспитании и развитии детей. https://foxford.ru/about 

7. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по 

различным предметам для 7–9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов 

предназначены для использования в качестве программ дополнительного образования, а 

также для повышения квалификации педагогов.  https://edu.sirius.online/#/ 

8. «Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу интерактивных 

образовательных материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим 

видео и курсам. В наполнение ресурса вовлечены ведущие российские компании разного 

профиля, среди которых – «Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», 

издательство «Просвещение» и другие. https://elducation.ru/ 

9. «Интернет Урок» — это постоянно пополняемая коллекция уроков по основным 

предметам школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, конспекты, тесты и 
тренажеры естественно -научного и гуманитарного цикла для 1-11 классов. 

https://interneturok.ru/ 

10. «Skyeng» - онлайн-школа по изучению английского языка. https://skyeng.ru/ 

11. «Кодвардс» - платформа для обучения детей в возрасте от 7 до 12 лет основам 

программирования  через выполнение компьютерных и некомпьютерных заданий. 

https://codewards.ru/ 

12. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно- 

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками 

не потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по 

адресу https://media.prosv.ru/  «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной 

литературы сайт http://akademkniga.ru/ 

13. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/%23/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/
https://skyeng.ru/
https://codewards.ru/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
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Федерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным 

тренажёрам, а также сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов. 

https://русское-слово.рф/ 

14. «Библиошкола» - доступ к школьным учебникам, школьной литературе, различным 

медиа- ресурсам, электронным версиям журналов «Семейное чтение», «Читайка». 

https://biblioschool.ru/ 

15. Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным версиям учебников 

издательств «Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические материалы, 

инновационные сервисы для преподавания, интерактивные тренажеры для закрепления 

знаний. На портале можно организовать подготовку к ВПР. https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

16. Библиогид - путеводитель по детским и подростковым книгам 

17. ПроДетЛит — Всероссийская энциклопедия детской литературы 

18. Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ). 
 

3.2.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

Реализация программы начального общего образования обеспечивается 

педагогическими работниками Гимназии, а также лицами, привлекаемыми к ее 

реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ и (или) 

отдельных учебных предметов, курсов, модулей, практики, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, 

уровня и (или) направленности), с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, также участвуют   научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе. 

Для реализации ООП ООО Гимназия на 100% укомплектована 

квалифицированными кадрами.  

Должность Количество 

штатных 

единиц 

Количество 

работников 

Образование Уровень 

квалификации 

Директор 1 1 Высшее Все работники 

аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Зам. директора по 

УВР 

4 4 Высшее 

Зам. директора по 

ВР 

1 1 Высшее 

Руководитель 

АХП 

1 1 Средне-

специальное 

Процедуру 

аттестации не 

проходят Главный 

бухгалтер 

1 1 Высшее 

Зав. библиотекой 1 1 Высшее 

Стаж административной работы составляет от 4 до 27 лет.  

 

Административную и финансово-хозяйственную деятельность в гимназии 

осуществляют секретарь, специалист по кадрам, экономист, три бухгалтера и 

заведующий производством столовой. 

В младший обслуживающий персонал входят: 5 поваров, 2 мойщицы, 5 

уборщиц, 2 рабочих столовой, 3 гардеробщицы, 3 сторожа и рабочий по 

обслуживанию здания.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников – основное условие формирования и наращивания кадрового 

https://biblioschool.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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потенциала, способного реализовывать федеральный государственный 

образовательный стандарт. Квалификация педагогических работников Гимназии 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах. Уровень квалификации 

работников гимназии по всем занимаемым должностям соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

первой и высшей квалификационных категорий. Из 52 педагогов гимназии, имеют 

высшую квалификационную категорию – 36 чел., первую квалификационную 

категорию – 15 чел., аттестованы на соответствие занимаемой должности-1 

человек. Все педагогические и иные работники гимназии, участвующие в 

разработке и реализации Основной образовательной программы, подтверждают 

свой уровень квалификации государственным документом. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми Гимназией. Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует 

совершенствованию образовательного процесса, повышению квалификационного 

уровня педагогов. 100% учителей имеют высшее профессиональное образование в 

соответствии с профилем преподаваемых предметов. Директор и заместители 

директора прошли профессиональную переподготовку по направлению 

«Менеджмент в образовании». 

Гимназия укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации ООП НОО. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в гимназии, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям гимназии с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников гимназии и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 
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В гимназии психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 

▪ педагогами-психологами, 

▪ учителем-логопедом. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивает: 

➢ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

всех участников образовательных отношений; 

➢ сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

➢ поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

➢ формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

➢ дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

➢ мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей; 

➢ создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

➢ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

➢ поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

➢ формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

➢ развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации ООП НОО  осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в 

том числе : 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне гимназии, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации образовательной программы на основании ежегодного 

плана работы психологической службы гимназии, используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 

➢ диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

➢ консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется педагогическим работником и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией гимназии; 
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➢ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

В рамках решения задачи по развитию психологической компетентности 

педагогического сообщества гимназии психологическая служба проводит 

просветительскую работу на заседаниях педагогических советов, совещаниях, 

родительских собраниях. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании гимназии. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и(или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок её оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в гимназии 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

При разработке программы в части обучения детей с ОВЗ, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования - гарантированный минимально допустимый объём 

финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, включая: 

✓ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

✓ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

✓ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Гимназия самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания, определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы начального общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью гимназии). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают на оплату 

труда педагогических работников рассчитаны с учётом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
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государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников гимназии, включаемые 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположена гимназия. 

Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах 

объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определёнными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальным нормативным актом гимназии. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности образовательной 

организации и достигнутых результатов. 

Гимназия самостоятельно определяет: 

✓ соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

✓ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

✓ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

✓ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляет 

комиссия, действующая на основании локального акта и утвержденная приказом 

директора гимназии. 

Взаимодействие между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, осуществляется: 

✓ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

✓ за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных гимназией на очередной 

финансовый год. 
 

3.2.4. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

Информационно-образовательная среда (далее - ИОС) гимназии - открытая 

педагогическая система, включающая разнообразные информационные 
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образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные 

технологии. Информационно-образовательная среда Гимназии включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде.  Информационно-

образовательная среда Гимназии обеспечивает: 

- возможность использования участниками образовательного процесса 

ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам 

цифровой образовательной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации. 

Основными компонентами ИОС Гимназии являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации ООП НОО, ООП 

ООО), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно- звуковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно- образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

- ИОС Гимназии предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, 

ООП ООО, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую 
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подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально- производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 

их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 

работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся; 

- 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) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. 

В Гимназии создано единое информационное пространство на основе 

организации электронного документооборота, использования АИС «Сетевой город. 

Образование» (далее - СГО) в гимназической среде и сети Интернет. В СГО 

организовано взаимодействие всех участников образовательных отношений через 

электронный журнал/дневник, форум, почту, доску объявлений и др. Электронная 

информационно-образовательная среда Гимназии обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и  

- электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

посредством сайта Гимназии; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе его работ и оценок за эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы   

начального и основного общего образования; 
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- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет 

обучающимся осуществить: 

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной 

сети Интернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках и т.д.), обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы ООП НОО  и ООП ООО, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории 

организации, так и вне ее. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды требует соответствующих средств ИКТ и квалификации 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. При работе в ИОС соблюдаются правила 

информационной безопасности при осуществлении коммуникации в школьных 

сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в 

соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных 

пользователей локальной сети и Интернета. 

3.2.5. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-технические условия реализации программы ООП НОО и ООП 

ООО программы должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования, требования к которым установлены 

ФГОС; 

- соблюдение: Гигиенических нормативов и Санитарно-

эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих 

организацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений для 

организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том 

числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 

педагогических работников; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

-требований охраны труда; 
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- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

2) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к 

объектам инфраструктуры Гимназии. 

Реализация ООП НОО в гимназии осуществляется в 3-х этажном здании  

(ул. Якутская, 7, корпус 1). Помещения находятся в удовлетворительном 

состоянии. Проектная мощность здания школы – 1176 мест (при двухсменной 

работе). В здании для реализации ООП НОО и ООП ООО оборудованы 37 учебных 

кабинетов и 2 мастерских. Учебные кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием, дидактическими и техническими средствами обучения, учебно-

вспомогательным материалом и соответствуют требованиям для успешной 

реализации теоретической и практической частей программы, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного 

письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации.  

 

Назначение 

кабинета 

К

Кол-

во 

 

 

Наличие 

рабочего 

места 

учителя 

ПМО, 

нормативны

е документы 

Учебно-

методические  

и 

дидактически

е материалы 

Аудиозап

иси, 

слайды 

ТСО

,ИК

Т 

сред

ства 

Оснаще

нность 

мебелью 

Начальная 

школа 

6 + + + + + + 

Музыка 1 + + + + + + 

Театр 1 + + + + + + 

Хореография 1 + + + + + + 

 

В гимназии имеются 2 спортивных зала, тренажерный зал, кабинет 

психолога, актовый зал, кабинет хореографии. Для организации образовательного 

процесса оборудованы библиотека, информационно-издательский центр, кабинет 

воспитательной работы. На территории гимназии имеются футбольное поле и 

спортивная многофункциональная площадка. Материально-техническая база 

гимназии достаточна для осуществления образовательного процесса в 

соответствии ФГОС. Учебные помещения гимназии в достаточном количестве 

оснащены мебелью, соответствующей возрастным особенностям обучающихся 

(учебные столы и стулья регулируемы в соответствии с ростом обучающихся). 

Учебные кабинеты начальной школы включают в себя: 

• рабочую зону для учащихся; 

• рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и соответствуют 

государственным нормативным требованиям охраны труда); 

• зону возможной активной деятельности; 

• дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, 

ТСО. 

Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в 

соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее 

маркировка по ГОСТ соответствуют росту учащихся (произведена полная 

маркировка мебели). При оборудовании учебных помещений соблюдаются 

размеры проходов и расстояния между предметами оборудования в соответствии 

с нормами СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Оборудование всех кабинетов соответствует гигиеническим требованиям. 

Перечень учебников указан в программно-методическом обеспечении. Для 

обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации ООП НОО и ООП ООО в 

гимназии оборудованы медицинский кабинет (с процедурным кабинетом), 

столовая с пищеблоком, гардероб, санузлы, места личной гигиены. Материально-

техническое оснащение образовательной деятельности гимназии обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) 

и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания, 

пластик, различные краски, дерево; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, 

промежуточных и итоговых результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

№ 

п\п 

Требования ФГОС ООО, ФГОС НОО 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеются в наличии 

1  Учебные кабинеты с автоматизированными  

 рабочими местами 

Имеются в наличии 

2 Помещения для занятий проектной  

исследовательской деятельностью 

Имеются в наличии 
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Функционируют: системы теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения. Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и 

позволяет реализовывать ООП ООО. В гимназии для предотвращения 

чрезвычайных ситуаций имеется: 

• наружное видеонаблюдение, пропускной режим, исключающий 

несанкционированное проникновение на территорию школы неизвестных 

граждан и техники; 

• инженерно-техническая защищенность (охранная противопожарная 

сигнализация); 

• средства пожаротушения во всех кабинетах повышенной опасности; 

• информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в 

том числе: 

3  Лекционные аудитории Имеются, уроки-лекции проводятся на базе 

учебных кабинетов, медиацентра, актового 

зала 

4  Помещения для занятий моделированием  

и техническим творчеством 

Имеются, занятия проводятся в кабинетах 

технологии и информатики. 

5  Помещения для занятий музыкой, 

 изобразительным искусством 

Имеются, занятия проводятся в кабинетах 

ИЗО и музыки, в актовом зале. 

6  Помещения для занятия хореографией Имеется. 

7  Необходимые для реализации внеурочной  

 деятельности кабинеты и мастерские 

Имеются в наличии 

8  Кабинет педагога-психолога Имеется в наличии 

9  Библиотека, читальный зал Имеются (библиотека и Медиацентр) 

10  Актовый зал Имеется 

11  Спортивный зал Имеется (спортивный и тренажерный зал) 

12  Спортивная площадка Имеется (включает в себя: волейбольную, 

баскетбольную, многофункциональную 

площадки, элементы полосы препятствий) 

13  Помещение для питания обучающихся Имеется столовая  

14  Помещение для хранения и приготовления 

 пищи 

Имеется, обеспечение технологическим 

оборудованием 100% 

15  Помещение медицинского назначения Имеется, медкабинет с процедурным 

 кабинетом (лицензирован) 

16 Административные помещения: 

- кабинет директора 

- кабинеты заместителей директора 

- учительская 

Имеется 

17  Гардероб Имеется 

18  Санузлы, места личной гигиены Имеются, соответствуют требованиям 

СанПиНа 

19  Участок (территория) с необходимым набором 

 оборудованных зон 

Имеется 

20 Футбольное поле Имеется 
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СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 

сентября 2020 г.; 

❖ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

❖ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

❖ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

❖ Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

❖ Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 

2021, № 1, ст. 58). 
 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. Условия реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования: 

➢ соответствие требованиям ФГОС; 

➢ гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

➢ обеспечение достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО; 

➢ учёт особенностей гимназии, её организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

➢ предоставление возможности взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

гимназических 1, 2, 3, 4-х классов  
МАОУ «Гимназия № 30» на 2023 - 2024 учебный год 

(федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования) 

 (5-ти дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество недельных учебных часов 

за год обучения 

I 

А, Б, В 

II 

А, Б, В 

III 

А, Б, В 

IV 

А, Б, В 

всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

5 5 5 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 
ОРК и СЭ - - - 1 1 

Искусство  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

ИТОГО:  21 23 23 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (Литературное чтение) 
0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 16 

Всего к фиксированию при 5-дневной учебной 

неделе  
25 27 27 27 106 

«История и общество родного края», «Природа родного края» интегрируются в учебные 

предметы за счёт вариативной части учебных программ – 10 часов в год (литературное чтение 

– 5 часов, окружающий мир – 5 часов) 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом  

МАОУ «Гимназия № 30» 

Протокол № 1 от 30.08.2023 
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План 

 внеурочной деятельности НОО на 2023-2024 учебный год 
 

Направления внеурочной 

деятельности 

Программа Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

КЛАССЫ/ЧАСЫ 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Внеурочные занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической тематики 

«Разговоры о важном» Клуб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

«Функциональная 

грамотность» 

Учебный курс 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Мир деятельности» Учебный курс   1          

«Умники и умницы Учебный курс          1   

«Учись учиться»            2  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Движение-жизнь» Спортивный клуб    1 1 1  1 2    

«Спортивная настольная 

игра Го» 

Учебный курс       1 1     

Социальное «Психологическая 

Азбука» 

Учебный курс 1 1 1 1 1 1       

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

«Синтез» Танцевальный 

кружок 

      1      

«Северяночка» Театр песни  1          2 

Театр Театр игры 

«Радуга» 

1         1   

 Итого за неделю 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 

Итого за учебный год 132часа 136 часов 136 часов 136 часов 

 

  

 


