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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

предназначена для сопровождения деятельности образовательной организации и отражает 

вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и федеральной образовательной программы НОО 

(далее ФГОС НОО и ФОП), предъявляемых к данному уровню общего образования. 
ФОП НОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, 

а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ООП 

включает набор учебно-методической документации, которая определяет наполняемость и 

характеристику целевого, содержательного и организационного разделов программы 

начального общего образования. ООП НОО учитывает следующие требования.  

1. Программа строится с учётом особенностей социально-экономического развития 

региона, специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных 

особенностей и истории края; конкретного местоположения МАОУ СОШ № 43. 

2. При подготовке программы учитываются статус младшего школьника, его 

типологические психологические особенности и возможности, что гарантирует создание 

комфортных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка.  

3. При необходимости программа начального общего образования предполагает создание 

индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки одарённых младших 

школьников (в том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в особые 

социальные группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным 

поведением и др.). 

4. Обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных 

представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, 

факультативные занятия, индивидуальные консультации и др. 

5. Образовательная организация учитывает санитарно-эпидемиологические правила и 

гигиенические нормативы к организации обучения. С учётом современной действительности 

в образовательной программе должны быть прописаны требования к обучению в 

дистанционном режиме. ООП НОО построена в соответствии с логикой представления 

образовательной организацией программы начального общего образования и раскрывает 

возможный вариант наполнения следующих разделов: целевой, содержательный, 

организационный. 

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего 

школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Раздел включает рекомендации 

по учёту специфики региона, особенностей функционирования образовательной организации 

и характеристику контингента обучающихся. Обязательной частью целевого раздела является 

характеристика планируемых результатов обучения, которые должны быть достигнуты 

обучающимся-выпускником начальной школы, независимо от типа, специфики и других 

особенностей образовательной организации. Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

НОО включают личностные, метапредметные и предметные достижения младшего школьника 

на конец его обучения в начальной школе. Личностные результаты отражают 

новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус: сформированность 



гражданской идентификации, готовность к самообразованию, сформированность учебно-

познавательной мотивации и др. Метапредметные результаты характеризуют уровень 

становления универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и 

сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. Предметные результаты 

отражают уровень и качество овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются 

в начальной школе.  

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению планируемых результатов 

с учётом особенностей функционирования образовательной организации (наличие 

индивидуальных программ обучения, модульный принцип обучения, кадровый состав 

преподавателей высокой квалификации, родной язык обучения др.). 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования. Даются 

рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его 

организации.  

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений урочной 

деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, 

модульных курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и 

метапредметных результатов. Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных 

планов, соответствующих «образовательным потребностям и интересам обучающихся». В 

раздел включены требования к разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, 

проявляющих особые способности в освоении программы начального общего образования, а 

также требования к разработке программ обучения для детей особых социальных групп. 

Раскрываются общие подходы к созданию рабочих программ по учебным предметам, даётся 

пример их конкретной разработки. Рассматриваются подходы к созданию образовательной 

организацией программы формирования универсальных учебных действий на основе 

интеграции предметных и метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад 

учебного предмета в становление и развитие УУД младшего школьника.  

В ООП представлен вариант рабочих программ по всем учебным предметам начальной 

школы. Тематическое планирование выделено в отдельный документ, который не входит в 

текст данного документа. Представлен вариант программы воспитания. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной 

деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной 

деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. 

Предлагаются рекомендации по учёту особенностей функционирования образовательной 

организации, режима её работы и местных условий. Раскрываются возможности 

дистанционного обучения и требования к его организации в начальной школе. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наряду с 

образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой 

основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых 

обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования создана МАОУ СОШ № 43 г. Томска, является 

основным документом, регламентирующим образовательную деятельность образовательной 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 

№43 г. Томска  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  



31.05.2021 № 286; федеральной образовательной программы НОО (ФОП НОО), Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования" (Зарегистрирован 

12.07.2023 № 74229), с учетом концептуальных положений Программы развития МАОУ СОШ 

№43 г. Томска, а также образовательных потребностей и запросов обучающихся 

(воспитанников) и их родителей (законных представителей) и концептуальных положений 

УМК «Школа России» реализующей фундаментальное ядро содержания современного общего 

начального образования (базовые национальные ценности,  программные элементы научного 

знания, УУД). 

Нормативно - правовые, образовательные и методические документы, необходимые 

для реализации ООП НОО: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 04.08.2023 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации».  

4. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов 

Минпросвещения России от 18.07.2022 N 569, от 08.11.2022 № 955). 

5. Приказ Минпросвещения России от 22.01.2024 № 31 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования».  

6. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»1. 

7. Приказ Минпросвещения России от 19.03.2024 N 171 "О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2024 N 77830): номер 

опубликования: 00012024041 20003, дата опубликования: 12.04,2О24. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»). 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

среды обитания». 

10. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников». 

11. Приказ Минпросвещения России от 21.02.2024 №119 «О внесении изменений в приложения № 

1 и № 2 к Приказу Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 Об утверждении ФПУ, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников». 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 21.05.2024 № 347 "О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

 
 



установления предельного срока использования исключенных учебников" 

(Зарегистрирован 21.06.2024 № 78626) 

13.  Приказ Минпросвещения России 04.10.2023 №738 «Об утверждении федерального перечня 

электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

14.  Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований при 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (МР 2.4.0330-23 утв. 29.08.2023 руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным санитарным врачом 

РФ А.Ю. Поповой). 

15. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 43 г. 

Томска.  

16. Программа развития МАОУ СОШ № 43 г. Томска. 

17. Устав МАОУ СОШ № 43 г. Томска. 

18. Нормативные документы и локальные акты школы. 

 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

СОШ № 43 г. Томска осуществлялась педагогическим коллективом школы с привлечением 

родительской общественности Совета школы, обеспечивающего государственно-

общественный характер управления автономным образовательным учреждением. Основная 

образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №43 г. Томска 

разработана на основе Закона Российской Федерации «Об образовании» и в соответствии с 

требованиями к структуре основной образовательной программы федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

Стандарт) и на основе федеральной образовательной программы НОО. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение МАОУ СОШ № 43 г.Томска 

действует в соответствии со своим Уставом (утверждён Департаментом образования 

администрации г. Томска от «27» ноября 2015г.). 

Лицензия №217 от «13» мая 2011 г. действует бессрочно.  Свидетельство о 

Государственной аккредитации № 719  от «20» января 2015г. действует до «20» января 

2027г.  

Основная образовательная программа является нормативным правовым документом 

школы, определяющим содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования и направленным на:  

− формирование общей культуры; духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся; 

− создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа рассматривается как механизм для реализации 

концептуальных положений Программы развития школы. В связи с этим ООП определяется 

как совокупность основных и дополнительных образовательных программ, и 

соответствующих им образовательных технологий, направленных на достижение 

прогнозируемого результата деятельности образовательного учреждения в целом. 

Назначение основной образовательной программы заключается в мотивированном 

обосновании выбора педагогическим коллективом школы содержания современного 

общего начального образования и соответствующих технологий для реализации основной 

миссии начальной школы:  

− создания личностно ориентированной модели образовательной среды начальной школы, 

способствующей всестороннему развитию интеллектуального потенциала ребенка, становлению и 

развитию его духовных ценностей; 

− формированию потребности к саморазвитию и самообучению при сохранении физического, 

психического, нравственного, духовного и социального здоровья. 

Таким образом, основная образовательная программа начального общего образования - 

это совокупность основных и дополнительных образовательных программ, и 



соответствующих им образовательных технологий, определяющих содержание образования 

и направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности школы.  

Структура основной образовательной программы начального общего образования 

полностью соответствует федеральным государственным стандартам второго поколения. 

 

Адресность ООП НОО 

Программа адресована участникам образовательных отношений в МАОУ СОШ № 43 г. 

Томска,  к числу которых относятся: 

• учителя начальных классов; 

• учителя-предметники; 

• родители обучающихся;  

• дети, школьного возраста, принятые в 1-4 класс МАОУ СОШ № 43 г. Томска; 

• представители общественности, являющиеся членами Управляющего совета и других 

выборных органов МАОУ СОШ № 43 г. Томска; 

Функции, права и обязанности участников образовательных отношений закреплены в 

локальных актах МАОУ СОШ № 43 г. Томска; (Уставе школы, Договорах о сотрудничестве, 

Положении об Управляющем совете и т.д.) 

Целями реализации ООП НОО являются: 

1) обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 
воспитание каждого обучающегося; 

2) развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе общих 

принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации образовательного 

процесса; 

3) организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО; 

4) создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

5) организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

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

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

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

неповторимости;  

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми обучающимися, в том числе 

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

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

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

деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

Таким образом, решая поставленные задачи, ООП НОО МАОУ СОШ №43 выполняет 

следующие функции: 

• социальную функцию (согласованные позиции заказчиков: государства, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, общества, обучающихся, педагогов, 

родителей (законных представителей), как участников образовательного процесса); 



• функцию корреляции (комплексное условие реализации Программы развития школы) 

путём: 

− оптимизации образовательного процесса (оптимальные способы организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, духовно- нравственного 

развития и коммуникативной деятельности), его структурированность, открытость; 

− эффективного использования современных технологий обучения,  их научно – 

методическое обеспечение и обоснованность; 

− обеспечения условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения, 

укрепления физического, психического, нравственного, духовного и социального здоровья 

учащихся; 

− ресурсообеспеченности; 

− использования современного материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− информационного и психолого-педагогического сопровождение образовательного 

процесса; 

• правозащитную функцию (гарантия и механизм обеспечения прав ребенка в сфере 

образования (доступного и качественного); 

• экономическую функцию (качество работы по предоставлению платных 

образовательных услуг  по программам); 

• имиджевую функцию (визитная карточка ОУ, предъявляемая обществу). 

• бюджетообразующую функцию (организационно – педагогическое обоснование 

бюджета школы на основе муниципального задания). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Программа начального общего образования МАОУ СОШ № 43 г. Томска является 

стратегическим документом образовательной организации, выполнение которого 

обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию 

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

 В соответствии с законодательными актами МАОУ СОШ № 43 самостоятельно определяет 

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

оценивания с соблюдением принципа здоровье-сберегающего обучения. 

МАОУ СОШ № 43 учитывает следующие принципы формирования программы на 

основе ФГОС НОО и ФОП НОО. 

1) принцип учета ФГОС НОО: ФОП НОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

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

школе; 

2) принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

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

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа 

в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

3) принцип учета ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

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

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

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным 

программам основного общего образования, единые подходы между их обучением и 

развитием на уровнях начального общего и основного общего образования; 

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

внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение знаний, 

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 



отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. 

(далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 

         В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно 

использовать в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с 

разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной 

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные 

результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры 

(к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. 

Эффективным механизмом реализации программ является использование индивидуальных 

программ и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп. 

   В основе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 43 лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

− переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

− ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

− признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

− учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

− обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования; 

− разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 
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− гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

ООП НОО опирается на развивающую основу, представленную в виде системы психолого - 

педагогических принципов: 

1.Личностно ориентированные принципы. 

1.1 Принцип адаптивности. 

Развивающаяся система образования предполагает совершенно новый определенный тип 

школы. Это такая (адаптивная) школа, которая «стремится с одной стороны, максимально 

адаптироваться к обучающимся с их индивидуальными особенностями, с другой – по 

возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды». Не ребенок для 

школы, а школа для ребенка! Она должна быть предельно гибкой системой, чтобы в ней нашли 

себе место дети, по тем или иным причинам оказавшиеся позади основной массы сверстников, 

и одаренные дети, и дети с разной подготовленностью и разными интересами.  

1.2.Принцип непрерывного оптимального развития личности каждого ребенка. 

Основная задача школы – это развитие школьника, и в первую очередь – целостное 

развитие его личности и готовность личности к дальнейшему развитию. Создать каждому 

ученику условия интеллектуального, эмоционального, духовно-нравственного, физического и 

психического развития, в которых он максимально реализовал бы себя, но не только свой 

интеллект, свое мышление, свою деятельность и способности, а именно личность. 

1.3.Принцип психологической комфортности. 

Создание в учебно-воспитательном процессе раскованной, стимулирующей творческую 

активность школьника атмосферы, снимающей все стрессообразующие факторы и 

опирающейся на внутренние мотивы и, в частности, на мотивацию успешности, постоянного 

продвижения вперед. Забота школы как субъекта образовательного процесса о здоровье и 

благополучии, уважении чести и достоинства личности обучающегося. 

2. Культурно ориентированные принципы. 

2.1. Принцип целостности 

Единство развития, воспитания и обучения. Связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных универсальных учебных действий, 

которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание 

ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. Интегрированные курсы и 

предметы – это не соединение предметов, а дидактическая модель целостного мира, отражение в 

дидактике единства и целостности научной картины мира. 

2.2. Принцип непрерывности и систематичности.   

С самого начала образование должно соответствовать закономерностям личностного и 

интеллектуального развития ребенка и подростка и входить в общую систему непрерывного 

образования. В частности, начальная школа не подготовка к будущей «настоящей» школе, а ее 

органическая часть. С другой стороны, школьное образование должно логично и 

последовательно «вытекать» из дошкольного образования и «перетекать» в высшее. 

Непрерывность и систематичность обучения требует на разных этапах развития школьника 

различной группировки содержания, вычленения различных предметов. 

2.3. Принцип смыслового отношения к миру. 

Образ мира для ребенка – это не абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для 

меня: это мои знания. Это не мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь и который 

так или иначе переживаю и осмысляю для себя. Образ мира – это одновременно и образ нашего 

переживания мира, нашего отношения к миру. Мы пристрастны в нашем видении мира, оно 

всегда окрашено нашим переживанием. Мировоззрение – не отстраненное «воззрение на мир», 

а видение его через нашу личность, через мотивы и установки, ценности и убеждения, в свете 

нашего индивидуального опыта – не только познавательного, но и эмоционально смыслового. 

А значит, важнейшей особенностью целостного развертывающегося знания является его 

ориентированность не только на сознание ученика, но и на его личность, выработка в процессе 

учения не только знаний, но и отношения к этим знаниям. В частности, смысловое отношение 

к миру формируется средствами предметов и курсов художественного и гуманитарного цикла 

(включая литературное чтение и все модули экспериментального курса «Основы религиозных 



культур и светской этики»), немыслимых без отношения, оценки, субъективного переживания 

материала. 

2.4. Принцип ориентированной функции знаний. 

«Обучать ребенка – это значит не давать ему нашей истины, но развивать его собственную 

истину до нашей, иными словами, не навязывать ему нашего мира, созданного нашей мыслью, 

но помогать ему перерабатывать мыслью непосредственно очевидный чувственный мир». 

Основная задача школьного образования – помочь формированию у ученика ориентировочной 

основы, которую он может и должен использовать в различных видах своей познавательной и 

продуктивной деятельности. 

2.5. Принцип  овладения культурой. 

Культура – это способность человека ориентироваться в мире (или в образе мира) и 

действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

Очевидно, что формирование у  обучающихся эстетического отношения к действительности, 

оптимального и нормативного способа действий в мире и понимания его, а также  овладение 

культурой (в указанном смысле), должно отражаться в содержании учебно-воспитательного 

процесса школы. 

3. Деятельностно ориентированные принципы. 

3.1. Принцип природосообразности и опоры на предшествующее развитие. 

Ведущим звеном любых воспитательных отношений и педагогических процессов 

выступает обучающийся с его конкретными индивидуальными способностями, особенностями 

и уровнем развития, обусловленными различными факторами: от врожденных задатков до 

влияния на него окружающей среды и полученного опыта предшествующего развития и 

обучения. 

3.2.Принцип практической направленности и обучения деятельности предусматривает 

формирование универсальных учебных действий у школьников средствами всех предметов,  

способности их применять в условиях решения учебных задач и практической повседневной 

жизни, умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь) и продуманную систему выхода за рамки этих единиц в область словарей, научно-

популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации; 

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно (работа по самообразованию). 

3.3.Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности 

к самостоятельной деятельности ученика. 

Обучение деятельности предполагает на определенном этапе совместную учебно-

познавательную деятельность коллектива учащихся под руководством учителя. Зона 

ближайшего развития, обучающегося лежит между материалом, который может быть усвоен 

ребенком только в процессе совместной деятельности, и тем, что он уже способен выполнить 

самостоятельно. То, что сначала выступает  в форме коллективной деятельности учащихся, 

затем, в результате процесса осмысления, начинает существовать как внутренний способ 

мышления ребенка. 

3.4.Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности 

в жизненной ситуации. 

Основная цель общего образования – сделать ученика готовым к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни. Данная цель 

связана с переходом  от «сиюминутной», ситуативной ориентировки к поиску и использованию 

внеситуативных ориентиров, к использованию системы знаний как «универсальной» 

ориентировочной основы. 

3.5.Принцип креативности и творчества (восприимчивость к новым идеям, способность 

любую учебную задачу решать творчески). Необходимость обучения творчеству, т.е. 

«выращивания» у обучающихся способности и потребности самостоятельно находить решение 

не встречавшихся ранее задач. Этот принцип обеспечивает обучающимся возможность 

создания собственных образовательных продуктов. Он базируется на выполнении 

алгоритмических предписаний и инструкций, на нелогических действиях школьников, 

имеющих интуитивный характер. Этот принцип позволяет решать задачи  «наведением» на 



возможные их решения путем сокращения вариантов перебора таких решений и осуществлять 

самостоятельный поиск выхода за пределы стандартного набора знаний, навыков и умений, 

самостоятельный выбор, принятие самостоятельного решения. 

 Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 

установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 

2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 

оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на 

здоровье. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих 

не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, 

часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, 

но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно 

бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. 

При разработке основной образовательной программы начального общего образования школы 

учитывались возрастные характеристики младшего школьного возраста (от 6лет 6 месяцев 

до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

• создание благоприятных условий для адаптации ребёнка к школе, обеспечивающих его 

дальнейшее благополучное развитие, обучение и воспитание.  

• построение педагогами своей деятельности с учетом степени и длительности адаптации 

первоклассников к школе: быть сдержанным, спокойными, подчеркивать достоинства и успехи детей, 

стараться наладить их отношения со сверстниками. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 

начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня 

интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 

оказывает поддержку каждому учащемуся.  

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить 

срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 

разработанным учебным планам. Вместе с тем образовательная организация должна 

учитывать, что чем более длителен срок обучения в начальной школе (во многих западных 

странах начальное звено — шестилетнее), тем более качественным становится фундамент, 

который закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего 

успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене 

возможно в исключительных случаях. 

Основные стратегические направления развития школы определены в Программе её 

развития: 

 1. Внедрение и реализация ФГОС-2021 с 01.09.2022 года. 

 2.Внутренний мониторинг условий школы на соответствие аккредитационным 

показателям.  

3.Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг для детей. 

 4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в школе. 

 5. Совершенствование системы охраны труда. 

 6. Усиление антитеррористической защищенности школы. 

 Ожидаемые результаты реализации Программы развития школы соотвествуют задачам в 

рамках начального общего образования: 

 • Обеспечение высокого качества реализации федеральных государственных 



образовательных стандартов на всех уровнях образования, в том числе плановое введение 

обновлённых стандартов в 1-4 кл.  

• Обеспечение качества дополнительного образования, соответствующего социальному 

заказу, возможностям и потребностям обучающихся. 

 • Сохранение перечня дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

обучающимся. 

 • Расширение деятельного участия обучающихся в освоении базовых национальных 

ценностей (через социальное проектирование, дебаты, интернет-конференции, тренинги, 

деловые игры и т. д.). 

 • Рост количества и масштабов социально-позитивных инициатив со стороны 

обучающихся. 

 • Совершенствование рейтинговой оценки деятельности педагога школы. 

 • Совершенствование системы выявления, поддержки и развития талантливых детей на 

различных уровнях получения образования. 

 • Овладение педагогами цифровыми ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач современного образования в условиях ФГОС. 

 • Создание эффективной системы информационного обеспечения образовательной 

деятельности, в т.ч. цифрового. 

 • Трансформация физического пространства школы, пришкольного участка и учебного 

оборудования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 • Развитие школьного информационного центра и дистанционного образования.  

• Создание здоровых, безопасных условий труда и учебы участников образовательных 

отношений.  

Коллектив школы сохраняет её специфику – организация обучения по-исторически 

сложившемся направлениям в области изучения русского и иностранных языков, реализации 

учебных и дополнительных общеразвивающих программ, отвечающих образовательным 

потребностям детей в условиях многопрофильной специализации.  

Основная общеобразовательная программа начального общего образования школы 

направлена на реализацию Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации и Концепции развития физико-математического и естественнонаучного 

образования в Томской области на 2019-2025 годы. 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО 

 Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) МАОУ СОШ № 43 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС 

как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи 

и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся 

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

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется 

система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших 

школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу 

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по основным подходам 

к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере 



образования и науки РФ. Для первого уровня школьного образования очень важно 

целесообразно организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования 

прописываются в организационном разделе программы: учебный план, внеурочная 

деятельность, воспитательные мероприятия, возможность использования предметных 

кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), специально оборудованных 

территорий для занятий физической культурой и спортом и т. п.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ СОШ №43 г.Томска (далее - планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена 

Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Планируемые результаты: 

− обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования школы, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

− являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования гимназии. 

Научно-методологической основой требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования, является системно-деятельностный подход. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующие 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее - 

метапредметные результаты), сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать:  

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования, направленными на овладение и 

использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач) 

(далее - универсальные учебные познавательные действия); 

 - учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования, направленными на приобретение 

ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее 

- универсальные учебные коммуникативные действия);  

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования, направленными на овладение 

типами учебных действий, включающими способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 



познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (далее - универсальные регулятивные действия).  

Всё наполнение Программы (содержание и планируемые результаты обучения, условия 

организации образовательной среды) подчиняется современным целям начального 

образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта и концепции Программы развития 

начальной школы МАОУ СОШ №43 г.Томска, а также с учетом базисного учебного плана 

МАОУ СОШ № 43, учебных программ урочной и внеурочной деятельности, программы 

формирования универсальных учебных действий, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования: 

 • Личностным, включающим: формирование у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию 

и обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; активное 

участие в социально значимой деятельности.  

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи 

и др.).  

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

     Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

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

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

• уважение к своему и другим народам; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

• признание индивидуальности каждого человека; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3.Эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 



• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

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

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

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

основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 



условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

• готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

 Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное 

чтение" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 
Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 1 классе обучающийся 

научится: 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

вычленять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й'] и 

гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

различать понятия "звук" и "буква"; 

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

согласных); определять в слове ударный слог; 

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

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв 

русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки 

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

в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос 

слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа "согласный + гласный"); гласные после шипящих 

в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 



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

более 25 слов; 

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

объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать прослушанный текст; 

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

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

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

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный 

(непарный) по твердости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 

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

согласных); 

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

букв е, ё, ю, я; 

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

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

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

значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 

терминов); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "кто?", "что?"; 

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

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

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

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

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

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

буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

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

более 50 слов; 

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

более 45 слов с учетом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

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

определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1 - 

2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с опорой на 

вопросы; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в 

процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 классе обучающийся 

научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

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

параметрам; 

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



определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; устанавливать 

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

разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

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

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

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к 

словам разных частей речи; 

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

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имен 

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

ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен 

прилагательных: род, число, падеж; 

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

соответствии с падежом, числом и родом имен существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?" и "что сделать?"; 

определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

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

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

распознавать распространенные и нераспространенные 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); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный 

твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; не с глаголами; раздельное 

написание предлогов со словами; 

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

писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1 - 

2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с опорой на 

вопросы; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в 

процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 классе обучающийся 

научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

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

параметрам; 

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

определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; устанавливать 

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

разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

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

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

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к 

словам разных частей речи; 

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



определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имен 

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

ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен 

прилагательных: род, число, падеж; 

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

соответствии с падежом, числом и родом имен существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?" и "что сделать?"; 

определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

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

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

распознавать распространенные и нераспространенные 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); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный 

твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; не с глаголами; раздельное 

написание предлогов со словами; 

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

писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации простые 

выводы (1 - 2 предложения); 

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

тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (2 - 4 предложения), содержащие приглашение, 

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

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

но); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое 

содержание; 

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

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в процессе 

решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 классе обучающийся 

научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать 

язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

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

алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

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

контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему 

состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, число, падеж; 



проводить разбор имени существительного как части речи; 

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

падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени 

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

(спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род 

(у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространенные и нераспространенные предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 

членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

составлять простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух простых 

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

без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

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

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

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

во множественном числе, а также кроме собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имен прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов 

в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -

тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

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

правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 

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

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, 

описки; 

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

адекватные языковые средства в ситуации общения; 

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

орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

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

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

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему 

или основную мысль; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и 

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

обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии 

с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

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

верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

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



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

восприятия и небольшие по объему произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

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

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

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

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

рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произведения: 

определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные 

или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы о 

впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с 

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

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному 

алгоритму; 

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

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

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учетом рекомендованного 

учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии 

с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 

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

просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

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

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 

слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

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

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

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

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

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

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

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

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, составлять план текста 

(вопросный, номинативный); 

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

его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь; 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 

разных народов; 

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

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

восприятия и небольшие по объему произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 



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

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

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

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

рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произведения: 

определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные 

или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы о 

впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с 

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

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному 

алгоритму; 

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

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

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учетом рекомендованного 

учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии 

с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 

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

просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

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

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 

слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

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

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

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

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

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

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

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

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, составлять план текста 

(вопросный, номинативный); 

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

его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь; 

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

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

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

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

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

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

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жанровую 

принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего 

лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 



небольшие эпизоды из произведения; 

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

предложений); 

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

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

предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной 

литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

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

контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 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 60 

слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 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 к учебным и художественным текстам; 

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

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

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

примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

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

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

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять 

портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, 

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

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

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

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

описание пейзажа и интерьера; 

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

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

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

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

текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

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

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

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

рассуждение) с учетом специфики учебного и художественного текстов; 

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

произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) текста 

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

собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 



сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного 

произведения; 

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

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образовательные 

и информационные ресурсы, включенные в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 

личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и 

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

контексте изученных произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества: формировать собственный 

круг чтения; 

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

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

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

восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 

слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

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

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

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

учебным и художественным текстам; 

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

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

примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

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

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики 

персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), 

характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения 

героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-

следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

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

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

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

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

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

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 

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

выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

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

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

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 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, от 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, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы 

информационно-коммуникационной сети "Интернет" (в условиях контролируемого входа), для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений 

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

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка: 

• говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз 

со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

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

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

• смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

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

чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных 

и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, 

главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 

(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

• письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

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

типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

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

к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

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

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

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

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

апостроф, запятую при перечислении и обращении); 



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

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

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

речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной 

и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм 

изучаемого иностранного языка; 

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

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

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

на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, 

в том числе контекстуальную догадку; 

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

изучаемой тематики; 

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

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

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

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

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

• использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 

таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной безопасности 

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

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

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" должны обеспечивать: 

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

принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

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

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

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

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

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и 

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

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если 

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

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

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

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 

задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе 

в сфере личных и семейных финансов. 



Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 

области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны 

обеспечивать: 
Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

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

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

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

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

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, 

кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их 

наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том 

числе вести счет времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

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

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила 

поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; 

безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

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

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город; 

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

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

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме 

и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; 

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

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

объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и 

явления, в том числе звезды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

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

создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и обществе; 

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

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, 

нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира 



наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно-

коммуникационную сеть "Интернет"; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при 

необходимости). 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

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

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

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

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров 

декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов 

России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать 

их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами 

с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать 

безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их 

существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

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

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности 

обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, человеке и 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

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

принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть "Интернет"; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

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

народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на "ленте времени"; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и периодами 

истории России; 

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

наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях 

столицы России и родного края; 



описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

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

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

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

и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак 

для группировки; проводить простейшие классификации; 

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

характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов 

в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных изменений в природе своей 

местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в 

пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

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

учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

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

индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

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

религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули:  

"Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской 

культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов России" 

или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

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

должны обеспечивать: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

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

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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



оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

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

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

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

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

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

унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения 

и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

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

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

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

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

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

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

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

унижения человеческого достоинства. 

 

 По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения 

и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

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

личности; 



8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

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

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

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

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

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

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

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

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

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

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

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

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

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

унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с 

историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 



7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

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

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

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

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

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

и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

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

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности 

в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

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

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

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

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

  Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

 По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 



классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«Труд (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

1) правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

2) применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

3) действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

4) определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

5) определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание,                                                         

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные 

технологическиеприёмыручнойобработкиматериаловприизготовленииизделий; 

6) ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия; 

7) выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей 

способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, нитоки др.; 

8) оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

9) понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка»,«материал»,«инструмент»,«приспособление»,«конструирование»,«аппликация»; 

10) выполнять задания с опорой на готовый план; 

11) обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

12) рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

13) распознавать изученные виды материалов (природные ,пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и др.), их свойства(цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

14) называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, 

булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

15) различать материалы и инструменты по их назначению; 

16) называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

17) качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту 

без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталями 

изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать 

изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку 

раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

18) использовать для сушки плоских изделий пресс; 

19) с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

20) различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

21) понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

22) осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

23) выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

24) Называть профессии, связанные с изучаемыми материалами. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

1) понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», 

«линии чертежа», «развёртка», 

«макет»,«модель»,«технология»,«технологическиеоперации»,«способыобработки»ииспользовать

ихвпрактическойдеятельности; 



2) выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

3) распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов 

и окружающей среды; называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

4) выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; 

5) самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

6) анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую)карту; 

7) самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых 

изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

8) читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

9) выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) 

с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); 

чертить окружность с помощью циркуля; 

10) выполнять биговку; 

11) выполнять построение простейшего лекала (выкройки) 

правильнойгеометрическойформыиразметкудеталейкроянатканипонему/ней; 

12) оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

13) понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 

14) отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

15) определять неподвижный и подвижный способ 

соединениядеталейивыполнятьподвижноеинеподвижноесоединенияизвестнымиспособами; 

16) конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

17) решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

18) применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

19) делать выбор, какое мнение принять—своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

20) выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

21) понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

22) называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

1) понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный 

материал»; 

2) выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 

искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

3) узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

4) называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

5) читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); 

6) узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

7) безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

8) выполнять рицовку; 

9) выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоеннымиручнымистрочками; 

10) решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: надстраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с 

новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники при изготовлении 

изделий в соответствии с технической или декоративно- художественной задачей; 

11) понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических 

объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать их при решении 

простейших конструкторских задач; 



12) конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по 

заданным техническим, технологическими декоративно-художественным условиям; 

13) изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

14) выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

15) называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся); 

16) понимать назначение основных устройст в персонального   компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

17) выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других электронных средствах 

обучения; 

18) использоватьвозможностикомпьютераиинформационно-

коммуникационныхтехнологийдляпоисканеобходимойинформации при выполнении обучающих, 

творческих и проектных заданий; 

19) выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе 

полученных знаний и умений. 

20) Называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

1) 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; 

2) на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида 

работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

3) самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

4) понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

5) 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; 

6) выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды 

технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней 

работу; 

7) решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: настраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального 

назначения изделия; 

8) на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские 

задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

9) создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

10) работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

11) решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять 

выбор средств и способ овего практического воплощения, аргументированно представлять продукт 

проектной деятельности; 

12)осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи для 

обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать в 

распределении ролей.  

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 

области "Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

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

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



(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 
Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО независимо 

от формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС 

НОО определяет основные требования к образовательным результатам обучающихся и средствам 

оценки их достижения. 

Новые стандарты устанавливают   Требования к результатам освоения основных 

образовательных программ, которые определяются на основе общественного договора 

между личностью, обществом и государством и подразумевают тем самым распределение 

ответственности за достигаемые результаты между всеми участниками договора. Иными 

словами, новые стандарты устанавливают: 

а) ориентиры развития системы образования, ответственность за реализацию которых 

несет, главным образом, система образования (федеральная, региональные и 

муниципальные); 

б) рамочные требования к содержанию и организации образовательного процесса, 

ответственность за выполнение которых несут, главным образом, образовательные 

учреждения;  

в) общее описание ожидаемых индивидуальных достижений школьников, в том числе — 

подлежащих и не подлежащих итоговой оценке. 

        Общие положения в ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы 

получения начального общего образования и формы обучения ФГОС является основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования». ФГОС задаёт основные требования к образовательным результатам и 

средствам оценки их достижения. Таким образом, оценка достижения требований 

стандарта может быть сведена к оценке достижения планируемых результатов. 

Следует отметить, что нормативной основой при определении объекта, содержания и 

методов оценки достижения требований стандартов к результатам начального 

образования служат: 

• совокупность требований к результатам освоения основных общеобразовательных 

программ, устанавливаемых федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования и направленных на: 

• оценку состояния и тенденций развития системы образования; 

• оценку эффективности деятельности образовательных учреждений; 

• индивидуальную оценку образовательных достижений школьника; 

• планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ СОШ № 43 и служит 

основой при разработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». Система оценки призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 



образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ СОШ № 43 г. 

Томска 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, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. Эти 

требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования должна:  

− отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

 − ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных 

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

универсальных учебных действий у обучающихся;  

− обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы начального 

общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов;  

− предусматривать оценку динамики учебных достижений, обучающихся;  

− обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

 Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты.  

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений, обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 



образования разного уровня. 

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие формирование личностных результатов, которые уточняют и конкретизируют 

предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. При оценке 

результатов деятельности МАОУ СОШ № 43 и ее работников образования основным объектом 

оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

 Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

− «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале;  

− «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачет»). 

 В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в программе 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального 

общего образования. 

 Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 



школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующих блоках:  

− самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

− смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

− морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 − сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;  

− сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

− сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 − сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

 − знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и МАОУ СОШ № 43. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, 

программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в МАОУ СОШ № 43 и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 



 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

 − характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; − определение 

приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребенка; − систему психологопедагогических 

рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

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. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий, обучающихся и отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности.  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

• универсальных учебных познавательных действий;  

• универсальных учебных коммуникативных действий;  

• универсальных учебных регулятивных действий.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия:  

• сравнивать объекты, устанавливать основания для 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; 

2) базовые исследовательские действия:  

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  

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

основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие);  

•  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

•  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией:  

 выбирать источник получения информации;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

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. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений:  

1) общение:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, 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; 

2) совместная деятельность:  

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

формата планирования, распределения промежуточных 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.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

• выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль:  

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной 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 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании.  

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. 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. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС НОО: «Общие положения» и «Требования к 

результатам освоения программы начального общего образования». Формирование 

предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. Объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

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. 

 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. 

       Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

  Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 



организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 Описание должно включать:  

• список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  

• требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);  

• график контрольных мероприятий.  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

 

 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

• стартовую педагогическую диагностику;  

• текущую и тематическую оценку;  

• портфолио;  

• психолого-педагогическое наблюдение;  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

К внешним процедурам относятся:  

• независимая оценка качества образования;  

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 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 через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

 использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и другие) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том 

числе оценок творческих работ, наблюдения; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 



 Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета 

и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения, обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в рабочих программах.  

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из 

них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации.  

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.  

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений, обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

 Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка. 

 Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 



 Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 − поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

− поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

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

обучающихся; 

 − формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

 Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, 

при проведении аттестации педагогов. 

 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

 В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 

организации.          

 Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  

− по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения 

на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.;  

− по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

− по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

− по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 − по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 



ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы:  

1. о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе;  

2. о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач;  

3. об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

• оценки уровня функциональной грамотности;  

• оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) 

и иными нормативными актами.  



Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации 

и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. Характеристика готовится на основании: объективных 

показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального общего 

образования; портфолио выпускника; экспертных оценок классного руководителя и 

педагогических работников, обучавших данного выпускника на уровне начального общего 

образования.  

В характеристике выпускника: отмечаются образовательные достижения обучающегося 

по достижению личностных, метапредметных и предметных результатов; даются 

педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений. Рекомендации педагогического 

коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения 

выпускника и его родителей (законных представителей). 

 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов:  

− рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей;  

− программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

− рабочую программу воспитания. 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования и разрабатываются на основе требований 

ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают:  

− содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля;  

− планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;  

− тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.                      

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на 

форму проведения занятий.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности МАОУ 

СОШ № 43 являются приложением к ООП НОО и размещены на сайте:  

Ссылка на сайт страницы: Образовательная программа начального общего образования 

(для 1-4 классов) Образование (gosuslugi.ru) 

 

https://school43.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/


Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.  

Образование (gosuslugi.ru) 

 
 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и служит 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков 

в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных 

действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных 

задач. 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 

программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) 

являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая 

структура этой программы: 

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

• характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника. 

 Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо 

осознавать их значительное положительное влияние:  

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  

во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося;  

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

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы 

с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами;  

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

 Всё это является предпосылками и показателями статуса, обучающегося в начальной школе 

как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях 

цифровой трансформации образования. 
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 Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

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

становления УУД;  

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

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

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);  

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 

его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов;  

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. Как известно, в 

ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых 

феноменов психического развития, обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

 При создании МАОУ СОШ № 43 г. Томска программы формирования УУД учитывается 

характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО.  

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

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

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

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

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

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

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

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

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

даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы.  

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

деятельность с ними;  

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление);  



4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).  

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:  

1) принимать и удерживать учебную задачу;  

2) планировать её решение;  

3) контролировать полученный результат деятельности;  

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

 6) корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия.  

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

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

что способность к результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

 1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой 

и других в результат общего труда и др.).  

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий 

 с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

 На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 



обобщающую и планирующую функции. 

 «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. При получении начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

 − смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; − самоопределения и самопознания на основе сравнения образа 

«Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

 − основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

− эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

− нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

− эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

− умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 − умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

− умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

 − умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует:  

− общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

− развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 − развитию письменной речи;  

− формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 



плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

− формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление 

с особенностями некоторых зарубежных стран;  

− формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России, и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 − формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 − развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

 Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

− овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

 − формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 − формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 



моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности, обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 



деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:  

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

 − освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;  

− освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

− использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  

− использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

− умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности;  

− готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

 − овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

 − использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;  

− готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;  

− овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»;  

 − овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

 В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 



творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 

"Труд (технология)". Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

 − ключевой ролью предметно преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий;  

− значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 − специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки предметно 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности;  

− широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса;  

− формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся.  

Изучение предмета "Труд (технология)" обеспечивает реализацию следующих целей:  

− формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно преобразующей деятельности человека;  

− развитие знаков символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 − развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка;  

− формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно 

преобразующих действий;  

− развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

− развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно продуктивной деятельности; 

 − развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

− формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно преобразующей символик 

моделирующей деятельности;  

− ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; − формирование ИКТ компетентности обучающихся, 

включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

− основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность;  

− развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; − освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 



«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 − в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 − в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. 

Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 Гражданско-патриотического воспитания: 

 − становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 − осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

− уважение к своему и другим народам; − первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

Духовно-нравственного воспитания:  

− признание индивидуальности каждого человека; 

 − проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

− неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 − уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

− стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной);  

− бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания:  

− осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания:  

− бережное отношение к природе;  

− неприятие действий, приносящих ей вред.  



Ценности научного познания:  

− первоначальные представления о научной картине мира;  

− познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учебе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

 При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия»  

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

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы,  

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального 

выбора. 

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.    

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося.  



Виды универсальных учебных действий 

 В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности МАОУ СОШ № 43 в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

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

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

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

 − объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

− определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

− находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма;  

− устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия:  

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

предложенных педагогическим работником вопросов; 

 − с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  

− сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

− проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 − прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией:  

− выбирать источник получения информации;  

− согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей;  

− самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение: 

 − воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

− проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

− признавать возможность существования разных точек зрения; 



 − корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 − строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

 − готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность:  

− формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 − проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

− ответственно выполнять свою часть работы;  

− оценивать свой вклад в общий результат; 

 − выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

3) самоорганизация:  

− планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; − выстраивать 

последовательность выбранных действий;  

4) самоконтроль:  

− устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; − корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок. 

        Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства.  

          Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия ребенка.  

         Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

      По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

        Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования согласно теории развивающего 

обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их 

последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются 

появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические 



новообразования.  

Среди них для младшего школьника принципиально важны:  

• осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 

• способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 

учебной задачи; 

• определённый уровень сформированности универсальных учебных действий. 

 Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

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

универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

 В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой 

мере способствуют формированию разных метапредметных результатов.  

      На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 

формирования качества универсальности на данном предметном содержании.  

       На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает 

задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании.  

      Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т.е. использования 

его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

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

конкретное содержание.  

       Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась.  

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием 

экранных моделей изучаемых объектов или процессов. 

     Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде. В этом случае единственная задача обучающегося - запомнить образец и каждый 

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

требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 

контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового 

образца опирается только на восприятие и память. 

        Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного 

или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 

пр.). 

 Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

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

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем 

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

формируется успешно и быстро. 



3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

 Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают 

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

важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

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

любом предметном содержании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 

деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию 

контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической 

поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок.  

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

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

ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.  

С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные 

операции наполняют то или иное учебное действие.  

• Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);  

• определение их сходства, тождества, похожести;  

• определение индивидуальности, специфических черт объекта.  

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — 

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: 

• анализ свойств объектов, которые подлежат классификации;  

• сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) 

и главные (существенные) свойства; 

• выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку.    

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции:  

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

 - анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств);  

- игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 

 - 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. 

2.3.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах.  

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся МАОУ СОШ № 43 определяется на этапе завершения ими освоения программы 

начального общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать 

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

обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат 



балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

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

В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки 

и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду 

на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, 

зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.  

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

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

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

действии.  

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

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

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

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

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

обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень овладения 

универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных 

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

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы 

(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура).  

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 

результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень 

даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в 

соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 

включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; 

работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника 

учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а 

также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная 

деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для 

успешной совместной деятельности. С учётом части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательная организация может расширить содержание 

универсальных учебных действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма 

образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими 

электронными средствами обучения. 

 В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 

приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. 

Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в 

формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся данной 

образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 
2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка  

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ.  

Назначение программы воспитания — помочь образовательным организациям, реализующим 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

создать и реализовать собственные работающие программы воспитания, направленные на решение 

проблем гармоничного вхождения, обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа воспитания показывает, каким образом 

педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по 

воспитательной работе, старший вожатый и т. п.) могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою образовательную организацию 

воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 



традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; активное 

участие в социально значимой деятельности. Программа воспитания — это не перечень обязательных 

для образовательной организации мероприятий, а описание системы возможных форм и методов 

работы с обучающимися. Образовательные организации разрабатывают свои рабочие программы 

воспитания. Рабочая программа воспитания соответствует ФГОС общего образования, направлена на 

личностное развитие обучающихся и основывается на базовых ценностях нашего общества. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование основ российской идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию; мотивации 

к познанию и обучению; формирование ценностных установок и социально-значимых качеств 

личности; активное участие в общественной деятельности. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и методов работы с детьми и включает 

в себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания». 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», состоящий из 6 инвариантных и 5 

вариативных модулей. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

Актуальность программы обусловлена требованиями общества и государства. Школы сегодня 

остро нуждаются в воспитательных моделях, построенных на развивающей образовательной среде, 

обеспечивающей духовно-нравственные компоненты в содержании образования и формирование у 

школьников ключевых компетенций. Обществу нужен выпускник, самостоятельно мыслящий, 

умеющий видеть и творчески решать возникающие проблемы, анализировать итоги своей 

деятельности, готовый к продуктивному социальному взаимодействию, коммуникации. В 

многонациональной России важнейшим аспектом является воспитание толерантности, уважение к 

своей культуре, стремление к изучению культуры других народов. Кроме того, формирование 

национального самосознания, которое не противоречит изучению и уважению социальных ценностей, 

норм, традиций и обычаев, языка, культурного наследия других стран и народов и является одной из 

важнейших составных частей общей социализации личности. Эта работа ведет к устойчивому 

развитию, формирует среду, обеспечивающую личностное развитие всех участников образовательного 

процесса. Программа реализует новые подходы к формированию современной модели воспитания и 

создает условия для организации активной развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС. 

Актуальность программы также обусловлена представлением об образовании как открытой среде. 

Налаженное сетевое взаимодействие с вузами, школами микрорайона, учреждениями дополнительного 

образования, культурными центрами в процессе реализации мероприятий повышает эффективность 

программы. 

Программа разработана с использованием методических рекомендаций Института развития стратегии 

образования РАО и идей проекта рабочей программы воспитания для школ, реализующих направление 

РДШ. 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса. 

МАОУ СОШ №43 строит свою работу на основе принципов самоуправления, добровольности, 

равноправия, законности и гласности, что согласуется с процессом воспитания школы, реализуемом на 

таких идеях взаимодействия педагогов и школьников, как: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания школы являются следующие: 



• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

• ключевыми фигурами воспитания в школе являются  педагоги – психологи, педагоги 

дополнительного образования и классные руководители, реализующие по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритет безопасности обучающегося при 

нахождении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников, профилактика буллинга в школьной среде;  

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительным 

отношением друг к другу;  

• организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

• стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников;  

•  важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

•  в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

•  в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряются конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность;  

• педагогические работники образовательной организации ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

• ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

1. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации — личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся в:  

• усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т. е. в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

• развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в развитии их социально 

значимых отношений);  

• приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел).  



Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности 

обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий 

самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнёрские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования.  

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Цель воспитательной программы МАОУ СОШ №43 основывается на базовых для нашего общества 

ценностях - таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. 

Целью воспитательной программы школы является - личностное развитие школьников, проявляющееся 

в усвоении социально значимых знаний основных норм общества, в развитии позитивных отношений к 

ценностям общества, в приобретении опыта осуществления социально значимых дел. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 

внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений к семье, к труду, к своему отечеству, к природе, к 

миру, к культуре, к здоровью, к знаниям, к самому себе. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Достижению поставленной цели воспитания учащихся будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы. 

2. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися. 

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам дополнительного образования, в курсы внеурочной деятельности, реализуя их 

воспитательный потенциал. 

4. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

5. Развивать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ. 

6. Организовывать профориентационную работу со школьниками. 

7. Развивать воспитательный потенциал школьного Центра медиаобразования. 

8. Организовывать для школьников экскурсии, походы, расширять музейное пространство и 

реализовывать их воспитательный потенциал. 

9. Приобщать школьников к культурному наследию. 

10. Развивать и поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений, волонтёрского отряда. 

11. Развивать предметно-эстетическую среду школы, создавая позитивное образовательное 

пространство. 

12. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе. 

13. Формировать законопослушное поведение школьника, поддерживать стремление к здоровому 

образу жизни. 

Результатом реализации воспитательной программы МАОУ СОШ №43 можно будет считать 

позитивную динамику развития личности школьника, определяемую на уровне классного коллектива 

как: 



• положительную динамику уровня воспитанности по диагностике уровня воспитанности и 

выявлению ценностно – ориентационного единства коллектива; 

• повышение активности школьников в КТД класса; 

• увеличение количества мероприятий, проведённых совместно с родителями и увеличение 

количества родителей, включённых в воспитательный процесс класса; 

• реализацию классного коллективного проекта. 

На школьном уровне достижение поставленной воспитательной цели можно определить по следующим 

качественным показателям: 

• увеличение доли детей занятых в системе дополнительного образования; 

• повышение уровня активности классного коллектива в школьном рейтинге; 

• увеличение доли участия детей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного 

направления и уровня; 

• охват учащихся школы городскими программами воспитания и дополнительного образования; 

• уменьшение конфликтных ситуаций и обращений в Службу медиации школы; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 

социально значимых знаний — знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своём новом социальном статусе обучающегося, т. е. научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в образовательной организации педагогическими работниками 

и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Их знание 

станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие:  

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим;  

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу время, потехе час» как в учебных занятиях, так и 

в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

• знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, село, страну;  

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и по возможности о бездомных животных в своём дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

•  быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то не похожим на 

других; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

 Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для этого возраста, поскольку облегчает вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся им систему общественных отношений. 



  

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда направлений 

воспитательной работы образовательной организации. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися.   

На уровне образовательной организации: общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и 

в которых участвуют все классы или параллель классов  школы: «День знаний», «Посвящение в 

первоклассники», «Последний звонок», «Смотр строя и песни», Фестиваль патриотической песни «Пою 

моё Отечество» и т.д. 

Директорский приём (церемонии награждения по итогам года) обучающихся и педагогических работников 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в Совет лидеров, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета лидеров. 

На уровне обучающихся:  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.);индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  наблюдение за поведением 

обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми ;при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя воспитательную работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу со 

всем коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка КТД с учащимися вверенного 

ему класса (профилактической, профориентационой, краеведческой,  спортивно-оздоровительной, 

патриотической, духовно-нравственной, досуговой, познавательной направленности), позволяющие с 

одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование; однодневные походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; подготовка ученическими 

микрогруппами творческих вечеров и конкурсов, дающих каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе. 



Активность каждого классного коллектива в общешкольных делах отражается в общешкольном 

мониторинге деловой активности классов. В конце учебного года происходит награждение самых активных 

классных коллективов в каждой параллели. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через диагностику уровня 

воспитанности и её анализ, через организуемые педагогом беседы по тем или иным нравственным 

проблемам; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 

они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа с учениками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и 

в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи, вовлечение детей в кружковую работу; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса, при необходимости с психологом школы; 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса; 

• привлечение педагогов-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса 

в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Результаты работы по каждому направлению классный руководитель фиксирует в плане 

воспитательной работ. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через:  

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  

• формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу;  

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определённые социально 

значимые формы поведения;  

• поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках, 

следующих выбранных обучающимися её видов. Познавательная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на передачу обучающимися социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 



Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание 

у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной 

деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией  — инициирование её обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по этому поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимися примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МАОУ СОШ № 43 помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся в начальной школе не 

всегда удаётся самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться в детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление в образовательной 

организации осуществляется следующим образом.  



На уровне образовательной организации:  

через деятельность выборного Совета лидеров, создаваемого для учета мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией  

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. 

Совет лидеров – высший исполнительный орган ученического самоуправления школы. Совет лидеров 

состоит из Председателя и советников. Советники утверждаются Ученической конференцией по 

представлению Председателя. Как правило, в Совет лидеров входят советники по культуре, информации, 

образованию, иностранным делам, спорту. Советники формируют из числа обучающихся комитеты по 

своему направлению деятельности. 

 Совет лидеров: 

• содействует реализации гражданских инициатив обучающихся, обеспечивает осуществление 

социальных проектов; 

• формирует постоянные или временные рабочие органы (комитеты, комиссии, штабы и т.п.) по 

различным направлениям деятельности; 

• дает общественные поручения, задания классам, группам или отдельным учащимся, заслушивает отчеты 

о выполнении поручений; 

• выносит на Ученическую конференцию, заседания Управляющего совета предложения по 

совершенствованию правовой базы, участвует в разработке правовых актов; 

• содействует разрешению конфликтных вопросов: участие в решении школьных проблем, согласовании 

интересов обучающихся, учителей и родителей, организации работы по защите прав обучающихся;  

• решает вопросы поощрения обучающихся в соответствии с компетенцией;  

• информирует коллектив обучающихся о деятельности органов самоуправления; 

• использует школьный сайт как информационную площадку органов ученического самоуправления. 
На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров (например, 

старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы 

класса (штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов);  

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел;  

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п 

3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Краеведческая и экскурсионная деятельность помогает школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

приобщить через формы и методы музейной педагогики к культурному и историческому наследию 

Российской Федерации. 

  Воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:     

• встречи с интересными людьми (ветеранами ВОВ, тружениками тыла, руководителем 

поискового отряда «Прометей», заслуженными педагогами РФ, студентами ТДС и т.д.) 

• общешкольные мероприятия ( Открытые Житийные чтения) 

• тематические уроки и экскурсии в   музеи города   

• конкурсы и акции («Бессмертный полк в нашем классе», «Открытка и письмо ветерану», 

«ВОВ в истории моей семьи» и т.д.) 

• защита проектных и исследовательских работ по краеведению на ежегодном школьном 

фестивале и представление лучших на конференциях городского и регионального уровня. 

Приобщение учащихся к культурному, природному и историческому наследию за 

пределами школьного музея осуществляется через: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями: в музей города, на предприятие, на 

природу проводятся с распределением среди школьников обязанностей, формируют 

коллективную ответственность; 



• Туристические поездки в города РФ; 

• Организация выездных выставок Томского краеведческого музея; 

• Участие в городских программах: «Люби и знай свой город и край», «Моя Родина – Сибирь», 

«Музейная педагогика», «Летопись города» 

• Виртуальные экскурсии в музейные комплексы РФ; 
3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка - содействовать профессиональному 

самоопределению, приобщая детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбор 

профессии. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные КТД: деловые игры, квесты, конкурсы- эссе, фоторепортажи 

«Профессия мои родителей», решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии, например 

в ООО «Лама», ГТРК Томск и рамках молодёжного чемпионата WORLDSkills ; 

• дни открытых дверей с мастер-классами в средних специальных учебных заведениях и 

вузах (СХИ, Томский лесотехнический техникум, СибГМУ, ТГПУ, ТГУ, ТГАСУ и т.д).; 

• профориентационные встречи на базе школы с педагогами и студентами средних 

специальных учебных заведений и вузов, том числе военных; с родителями, рассказывающими о 

своей профессии; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, проф.пробы в рамках городской 

программы ЦПК; 

• участие во всероссийском профориентационном проекте «Билет в будущее», просмотр 

лекций в сети интернет, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах, 

просмотр открытых онлайн-уроков «ПроеКТОрия»; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках  участия в осенней и весенней 

профориентационных кампаниях; участия в городской программе «Планирование карьеры». 
3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 
потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение (через 

школьную газету, сайт школы и социальные сети в «В контакте» и «Instagram») наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;  
• школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими 

размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего 

образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 



обучающимся;   
• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников,   спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 
• школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся  

и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы  
и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 
образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 
3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая образовательная среда школы, при условии ее 

грамотной организации, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; рисунков определенного художественного стиля, фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе; 

• озеленение пришкольной территории, площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха, реализация проекта 

«Школьная клумба»; 

•  благоустройство и поддержание порядка классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свое 

трудолюбие и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(гимн школы, значок, логотип, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественных мероприятиях; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции, тв-панели) на государственных праздника и датах в истории 

РФ, важных для воспитания поколения и традициях школы. 
 

3.10. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

• Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 
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• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• родительские лектории, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным опытом в деле воспитания детей; 

• социальные опросы родительской общественности через  ватсап и гугл-формы, где вместе 

с независимой оценкой деятельности школы, идёт обратная связь от родителей, с помощь которой 

происходит планирование работы. 

На индивидуальном уровне: 

• работа службы медиации по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, советах профилактики, 

советах с неуспевающими, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности, например сопровождение группы 

учащихся в театр, на выставку в поход и т.д., участие в благотворительных ярмарках «Дети-

детям», экологических акциях «Спаси дерево», «Крышки» и профилактических акциях отряда 

ЮИД, организация «Последнего звонка» и др.; 

• индивидуальное консультирование администрацией школы в очно-заочном формате c 

целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей; 

Привлечение родителей к сотрудничеству в интересах школьников в целях формирования единых 

подходов к воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для развития личности 

ребёнка. 
3.11. Модуль Профилактическая работа с обучающимися 

В подростковом возрасте происходит становление интересов и ценностных ориентаций человека. 

Особое внимание уделяется обучающимся подросткового возраста, так как в этом возрасте активно 

формируется мировоззрение, ребенок подвержен влиянию окружающих его людей. Профилактическая 

работа с обучающимися предполагает как первичную профилактику, так и работу с детьми девиантного 

поведения. 

Работа выстаивается по четырем блокам: организационная, диагностическая, 

профилактическая работа со школьниками, профилактическая работа с родителями. 

Мероприятия по раннему выявлению обучающихся «группы риска» и их семей, имеет большое значение в 

выстраивании наиболее продуктивной профилактической работы: 

• Ежегодное составление социального паспорта школы с целью формирования банка данных о семьях и 

родителях обучающихся, выявления контингента обучающихся: группы риска. 

• Ежедневное отслеживание посещаемости обучающихся классными руководителями, обучающихся 

группы риска и обучающихся, состоящими на учете социальным педагогом, педагогом-психологом. 

• Изучение склонностей, интересов, способностей обучающихся, вовлечение их во внеурочную 

досуговую деятельность. 

• Наблюдение за обучающимися во время образовательного процесса, изучение положения ребенка в 

семье, контроль за организацией свободного времяпрепровождения. 

• Плановое социально-психологическое тестирование, профилактические медицинские осмотры. 

Для более эффективного результата работы с детьми используются следующие формы работы: 

• классные часы, беседы, 

• участие в антинаркотических конкурсах и акциях, 

• организация встреч, лекции с субъектами профилактики, 

• проведение профилактических индивидуальных бесед с обучающимися, 

• организация детского подросткового досуга (внеурочная деятельность, дополнительное образование, 

деятельность творческих объединений разной направленности). 

• Реализуя профилактическую деятельность, МАОУ СОШ № 43 сотрудничает с 

субъектами профилактики и ОГБУЗ «ЦМП» (организация лекций и тренингов). 

• Психолого-педагогическая работа в направлении профилактики употребления и 

распространения ПАВ происходит через личностно-ориентированный подход к обучающимся: 

проведению ролевых игр, бесед, консультаций. 

• Обучающиеся «группы риска» находятся на контроле у педагогов - психологов. 



• Школа организует сотрудничество с родителями обучающихся. Проводятся 

родительские собрания - «Родительский урок Профилактика употребления ПАВ». Разрабатываются и 

распространяются среди родительской общественности памятки, которыми они могут пользоваться по 

мере необходимости и др. 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МАОУ СОШ №43 воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания для последующего их решения и осуществляется на 

уровне классного коллектива и уровне школы. 

На основании самоанализа воспитательной работы классных руководителей, анализа работы педагогов 

дополнительного образования, анкетирования родительской общественности осуществляется самоанализ 

воспитательной работы школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

образовательной организации, являются:  

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим 

воспитательный процесс;  

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных — таких, как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками;  

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности;  

• принцип разделённой ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся  — это результат как 

социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса могут быть следующие. 

Классные руководители составляют в конце учебного года анализ воспитательной работы с классом по 

следующим направлениям: 

• результат выполнения поставленных задач, их эффективность; 

• личностное развитие школьника (успехи и достижения, занятость во внеурочной деятельности, 
динамика детей «группы риска», выявленные проблемы личного и коллективного характера); 

• активность учащихся в школьных мероприятиях и КТД по направлениям (краеведческое, 

профориентационное, гражданско-патриотическое и т.д.); 

• характер взаимодействия классного коллектива с психологической службой школы; 

• взаимодействие с социальными партерами (с кем и по какому поводу); 

• продуктивность взаимодействия с родителями школьников. 

Классные руководители и родительский комитет класса вносят предложения по планированию 

воспитательной работы на следующий учебный год, классные руководители фиксируют эти предложения 

в отчётах. 

Педагоги дополнительного образования составляют отчёт о проделанной работе и эффективности 

деятельности объединения. Через google-форму проходит анкетирование родительской и педагогической 

общественности. 

Проделанная воспитательная работа анализируется и сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

• качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

• качеством работы объединений дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

• качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

• качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

• качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

• качеством профориентационной работы школы; 

• качеством работы школьных медиа; 

• качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

• качеством взаимодействия школы и семей школьников 



Аналитический материал рассматривается на заседании МО классных руководителей и на педагогическом 

совете школы. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса. Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной 

организации. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития, 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 

сосредоточивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образовательной 

организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями (законными представителями), хорошо знакомыми с 

деятельностью образовательной организации.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в образовательной организации 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости — их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной 

организации. 

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

• проводимых общешкольных ключевых дел;  

• совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

• организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности;  

• реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

• существующего в образовательной организации ученического самоуправления;  

• функционирующих на базе образовательной организации детских общественных объединений; 

проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, походов;  

• профориентационной работы образовательной организации;  

• работы школьных медиа;  

• организации предметно-эстетической среды образовательной организации;  

• взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

 Итогом самоанализа реализуемой в образовательной организации воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план - обязательная часть основной образовательной программы начального   общего 

образования (ч. 22 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ, далее - ФЗ № 273).  

Согласно нормам Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», разработка и утверждение образовательной программы, организационный раздел 

которой включает  календарный график и учебный план, относится к компетенции образовательной 

организации (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 28). 

В 2024-2025 учебном году разработка основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — ООП НОО) (в части учебного плана) осуществляется в соответствии со следующими 

основными федеральными нормативными и методическими документами: 

19. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



20. Федеральный закон от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации». 

21. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов 

Минпросвещения России от 18.07.2022 N 569, от 08.11.2022 № 955). 

22. Приказ Минпросвещения России от 22.01.2024 № 31 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования».  

23. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования». 

24. Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

25. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-

20. Санитарные правила...»). 

26. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

27. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

28. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников». 

29. Приказ Минпросвещения России от 21.02.2024 №119 «О внесении изменений в приложения № 1 и 

№ 2 к Приказу Минпросвещения России от 21.092022 № 858 Об утверждении ФПУ, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных 

учебников». 

30. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

31. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.06.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

32. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы по уровням общего образования и элементов содержания 

по учебным предметам для использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества 

образования, подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений» и размещенные на сайте 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko. 

33. Письмо Минпросвещения России от 12.02.2024 №03-160 «Разъяснения по вопросам организации 

обучения по основным общеобразовательным и дополнительным общеразвивающим программам для 

детей, нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях». 

34. Постановление Правительства РФ от 11.10.2023 №1678 «Об утверждении правил применения 

электронного обучения, ДОТ при реализации образовательного процесса». 

35. Методические рекомендации по обеспечению оптимизации учебной нагрузки в ОО (МР 2.4.0331-

23 от 10.11.2023, разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» 

Роспотребнадзора и др.). 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko


36. Приказ Минпросвещения России 04.10.2023 №738 «Об утверждении федерального перечня 

электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

37. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований при 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (МР 2.4.0330-23 утв. 29.08.2023 руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным санитарным врачом РФ 

А.Ю. Поповой). 

38. Федеральный закон от 04.08.2023 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации».  

39. Приказ Минпросвещения России от 03.08.2023 № 581 «О внесении изменения в пункт 13 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом министерства просвещения российской федерации от 22 марта 2021 

г. № 115» 

40. Приказ Минпросвещения России от 21.06.23 №556 «О внесении изменений в приложения 

№ 1, № 2 к приказу Минросвещения России от 21.09.2022 N858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и установления предельного срока 

использования исключенных учебников». 

41. Информационное письмо Департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования от 22.05.2023 № 03-870 «Ответы на типичные вопросы, возникающие на региональном, 

муниципальном уровнях и уровне образовательной организации, о введении ФООП». 

42. Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 2024-2025 учебном году департамента общего образования Томской 

области; 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными 

общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты образовательных программ, 

разработанных образовательными организациями, должны быть не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ (273- ФЗ). 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план МАОУ 

СОШ №43 сформирован в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и соответствующими федеральными основными 

общеобразовательными программами. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, ФАП НОО; отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру предметных областей;  определяет перечень учебных предметов и курсов, отражает 

распределение учебного времени, отводимое на освоение по классам и учебным предметам; включает 

информацию о формах промежуточной аттестации.  

Срок обучения по ООП НОО составляет не более четырех лет.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой образовательной программы.   Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, 

срок обучения может быть сокращен (п. 17 ФГОС НОО). 

При сокращении срока получения начального общего образования до 3-х лет для соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований к максимальной дневной и недельной образовательной 

нагрузке рекомендуется равномерное ее распределение. Исключается освоение ООП двух лет за 1 год 

обучения (например, освоение образовательной программы 1-го и 2-го классов за 1-й год обучения).  

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов – это установление уровня достижения 

результатов освоения ими содержания учебных предметов, курсов, модулей, предусмотренных учебным 



планом школы. В соответствии с п. 10 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30. ч.1 ст. 58  Федерального закона №273-ФЗ МАОУ 

СОШ №43 самостоятельно устанавливает формы, сроки, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 1-4 классов по всем предметам учебного плана.  Проведение промежуточной аттестации 

обучающихся в МАОУСОШ № 43 г. Томска регулируется локальной нормативной базой: положением о 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в МАОУСОШ № 43 г. 

Томска.  

Образовательные программы и учебный план Образование (gosuslugi.ru) 
Учебный план (недельный) 

для 1-4 классов начального общего образования на основе обновлённого 

 ФГОС НОО и ФОП НОО МАОУ СОШ №43 г. Томска 

на 2024-2025 учебный  год с пятидневной учебной неделей с обучением  на русском языке 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы/часов в неделю Всего Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

  1а,б,в,г,д 2а,б,в,г,

д 

3а,б,в,г,д 4а,б,в,г,д  2-3 

классы 

4 классы 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 списыван

ие 

ВПР 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 работа с 

текстом 

работа с 

текстом 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 - - 

Чтение на 

родном языке 

0 0 0 0 0 - - 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 учёт 

текущих 

достижен

ий 

учёт 

текущих 

достижен

ий 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 контрольн

ая работа 

ВПР 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 тест ВПР 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 
культур и светской 

этики: 

Учебные модули:  
"Основы 

православной 

культуры"; 
"Основы 

иудейской 

культуры"; 

"Основы 

буддийской 

культуры"; 
"Основы 

исламской 
культуры"; 

"Основы 

религиозных 
культур народов 

России"; 

"Основы светской 
этики" 

- - - 1 1 

 

 

да 

нет 

нет 

нет 

да 

 

да 

учёт 

текущих 

достижен

ий 

учёт 

текущих 

достижен

ий 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 учёт 

текущих 

достижен

ий  

учёт 

текущих 

достижен

ий 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 учёт 

текущих 

достижен

ий  

учёт 

текущих 

достижен

ий 

Технология Труд 

(технология) 

1 1 1 1 4 учёт 

текущих 

достижен

ий  

учёт 

текущих 

достижен

ий 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 учёт 

текущих 

достижен

ий  

учёт 

текущих 

достижен

ий 

https://school43.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/


Итого 20 22 22 23 87   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1 0 0 0 1   

Итого 21 22 22 23 88   

Учебные недели 33 34 34 34 135   

Всего часов 693 748 748 782 2971   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная      

действующими санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 23 23 23 90   

 
3.2. Календарный учебный график организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам 2023-2024 учебного года и является приложением к учебным планам 

МАОУ СОШ № 43. 

Годовой календарный учебный график 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №43 

г. Томска на 2024– 2025 учебный год 

 

5-ти дневная учебная неделя 

Продолжительность четвертей: 

  
Начало Окончание 

Количество учебных 

недель 

1 четверть 02.09.2024 25.10.2024 8 недель 

2 четверть 05.11. 2024 27.12. 2024 8 недель 

3 четверть 08.01.2025 21.03.2025 10 недель 

4 четверть 01.04. 2025 26.05. 2025 8 недель 

Год  02.09.2024 26.05. 2025 34 недели 

 

Каникулы: 

 Начало Окончание Продолжительность 

осенние 26.10. 2024   04.11. 2024 10 календарных дней 

зимние 28.12. 2024   07.01.2025 11 календарных дней 

весенние 22.03.2024   31.03.2025 9 календарных дней 

дополнительные 

каникулы для 1-х классов 

17.02.2025   23.02.2025 7 календарных дней 

летние 27.05.2025 31.08.2025 97 календарных дней 

 

 

 

 

 
3.3.  План внеурочной деятельности 

План (недельный) 

внеурочной деятельности для 1-4 классов начального общего образования 

на основе ФГОС МАОУ СОШ №43 г. Томска 

на 2024-2025 учебный  год с пятидневной учебной неделей с обучением на русском языке 

Образовательные программы и учебный план Образование (gosuslugi.ru) 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Классы/часов в неделю 

1а,б 1в, г, д 2а,б,в 2г,д 3а,б 3в, г, д 4а,б 4в, 

г,д 

ЧАСТЬ, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ВСЕХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 Информационно-
просветительские 

занятия 

патриотической, 
нравственной и 

экологической 

направленности 
«Разговоры о 

«Разговоры о важном» классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 

https://school43.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/


важном» 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Учимся для жизни: 

«Развиваемся. Читаем. 

Считаем. Наблюдаем»  

факультатив 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Занятия, 
направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 
интересов и 

потребностей 
обучающихся  

 «В мире профессий» беседы, деловые  
игры, квесты, 

профессиональные 

пробы, экскурсии 

1 1 1 1 1 1 1 1 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся 

4 4 4  4 4 4 4  

 
«Математические 
лабиринты» 

учебная 
лаборатория 

1 1 1 1 1 1 1 1 

«Говорим по- 

английски» 

факультативный 

курс 

1 1     1 1  1 

«Занимательная 
грамматика» 

факультативный 
курс, подготовка и 

защита мини- 

проектов 

  1 1 1 1 1 1 

«Читаю в поисках 

смысла» 

факультатив   1 1 1 1 1 1 

«Хочу в школу» (Блоки: 

«Как хорошо уметь 
читать!», «Пишу без 

ошибок», «Час 

математики», «Я- 
ученик») 

факультатив 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Развиваюсь, играя» 
 

1 1 
 

 
 

   

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитие способностей и талантов 

2 2 3 3 3 3 2  

 
«Дружим с музыкой» хоровая студия, 

вокал и ансамбль, 
подготовка 

концертных 

номеров 

 1 1 1 1  1  

«В  мире танца» Танцевальная 

студия, 

подготовка 
концертных 

номеров 

1  1 1 
 

1  1 

«Подготовка к ВФСК 

ГТО» 

секция, 

подготовка к 
соревнованиям 

  1 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, педагогическое сопровождение 
деятельности социально- ориентированных ученических сообществ, 

детских объединений, на организацию совместно с обучающимися 

совместных мероприятий воспитательной направленности  

1 1 
 

 
 

 1  

 
«Всё на свете 
интересно!» 

творческий совет   
 

 
 

 1  

 
«Орлята России» коллективное-

творческое дело 

1  1 
 

 
 

   

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной 
деятельности 

9 10 10 10 

Количество недель 33 34 34 34 

Итого 297 340 340 340 

Общий объём за четыре года обучения 1317 

 

 

 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

I. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Модуль «Урочная деятельность» 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

-установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися;  

-соблюдение на уроке общепринятых норм поведения, 

правил общения, принципов учебной дисциплины;  

В течение года  Учителя-предметники  



-обсуждение на уроке социально значимой 

информации;  

-использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета;  

-применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися;  

-налаживание позитивных межличностных отношений 

в классе;  

-инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; - проведение 

интегрированных уроков,  

образовательных событий . 

2. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа внеурочной 

деятельности 

Сроки Отвественный 

 Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

«Разговоры о важном» В течение года Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

учителя-предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  

учителя физической 

культуры,  

 

 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

«Учимся для жизни: 

«Развиваемся. Читаем. 

Считаем. Наблюдаем» 

В течение года 

 Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся  

«В мире профессий» В течение года 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Математические 

лабиринты» 

В течение года 

«Говорим по- 

английски» 

В течение года 

«Занимательная 

грамматика» 

В течение года 

«Читаю в поисках 

смысла» 

В течение года 

«Хочу в школу» (Блоки: 

«Как хорошо уметь 

читать!», «Пишу без 

ошибок», «Час 

математики», «Я- 

ученик») 

В течение года 

«Развиваюсь, играя» В течение года 

«Робототехника» В течение года 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитие способностей и 

талантов 

«Дружим с музыкой» В течение года 

«В мире танца» В течение года 

«Подготовка к ВФСК 

ГТО» 

В течение года 

«ОФП» В течение года 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, 

педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально- 

«Всё на свете 

интересно!» 

В течение года 

«Орлята России» В течение года 



ориентированных 

ученических сообществ, 

детских объединений, на 

организацию совместно с 

обучающимися совместных 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

3. Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом:  

- участие класса в общешкольных ключевых  

делах;  

- проведение классных часов, тренингов, бесед; -

организация выездов в театры, музеи, посещение 

выставок;  

-ведение  документации  классного руководителя  

(оформление  личных дел обучающихся, 

 электронного дневника, составление плана и 

анализа воспитательной работы с классом)  

В течение года  Классные 

руководители  

Индивидуальная работа с обучающимися: -

педагогическое наблюдение за поведением обучающихся;  

-формирование  личных  портфолио 

обучающихся;  

-коррекция поведения обучающегося через 

индивидуальные беседы с ним;  

-поддержка обучающегося в решении важных для него 

жизненных проблем;  

-предупреждение конфликтов между  

обучающимися;  

- организация мероприятий, соответствующих форме 

наставничества «учитель-ученик» по направлению 

«активный учитель-активный ученик»(учитель-куратор 

проектной команды,привлекает обучающихся к участию в 

учебной и внеучебной деятельности в качестве 

организатора, соорганизатора или координатора событий), 

по направлению «активный учитель-пассивный ученик» 

(оказание  индивидуальной помощи  

обучающимся в учебной деятельности)  

В течение года  Классные 

руководители 

Работа  с  учителями-предметниками  в 

классе:  

-регулярные  консультации классного  

руководителя с учителями-предметниками;  

-разрешение конфликтов между учителями  

- предметниками и обучающимися;  

- привлечение  учителей-предметников  

к  участию в родительских собраниях. 

В течение года  Классные 

руководители 



Работа  с  родителями  обучающихся  

(законными представителями):  

-информирование  родителей  о  школьных 

успехах и проблемах их обучающихся;  

-помощь родителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией  

школы и учителями-предметниками; -организация 

родительских собраний;  

-организация работы родительских комитетов классов;  

-привлечение  родителей  обучающихся к  

организации и проведению дел класса  

В течение года  Классные 

руководители 

 

 

4. Модуль «Основные общешкольные дела» 

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний: 1 сентября  

Муз. руководители, педагоги 

доп. образования 
а) подготовка выступления 1-классников на линейке, 

репетиции; 

б) подготовка выступления обучающихся на линейке, 

репетиции; 

в) оформление зала; 

г) музыкальное оформление; 

Август 

д) «Урок знаний» - классный час. 1 сентября 

День окончания Второй мировой войны / День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

- оформление информационного стенда 

- видеолектории  

3 сентября Советник директора по 

воспитанию 

День грамотности 

- оформление информационного стенда 

- викторина на переменах 

8 сентября Советник директора по 

воспитанию 

День памяти жертв фашизма 

- тематический классный час 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

10 сентября Советник директора по 

воспитанию 

День здоровья 

- кросс для 1 – 11 классов 

- веселые старты для 1- 4 классов 

- веселые старты, спортивные игры для 5 – 11 классов 

1 раз в 

четверть 

 

Декада профилактики детского дорожного 

травматизма на дороге «Внимание, дети!» 

- проведение информационных классных часов; 

- проведение минуток безопасности перед 

выходом из школы домой; 

- выпуск стенгазеты по БДД 

- оформление уголка безопасности в начальных 

классах: схема безопасного маршрута в школу 

сентябрь 

 

 

День работника дошкольного образования / День 

туризма 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

27 сентября Советник директора по 

воспитанию 



ОКТЯБРЬ 

Мероприятия Сроки Ответственный 

День старшего поколения: 

а) поздравление педагогов-пенсионеров, ветеранов 

ВОВ;  

1 октября Кл. рук., Заместитель 

директора по ВР, муз.рук. 

б) приглашение педагогов-пенсионеров на праздничный 

вечер, посвященный Дню Учителя; 

в) праздничный концерт для жителей микрорайона; 

5 октября 

Международный день музыки  

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

- интерактивные мероприятия на переменах 

1 октября Советник директора по 

воспитанию 

День учителя 

- день самоуправления 

- подготовка выступлений, репетиции; 

- оформление зала; 

- музыкальное оформление; 

- праздничный концерт 

5 октября Кл. рук., Заместитель 

директора по ВР, муз.рук. 

День отца 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

- интерактивные мероприятия на переменах 

-онлайн-акции 

15 октября Советник директора по 

воспитанию 

Посвящение в первоклассники 

- подготовка выступлений, репетиции; 

- оформление зала; 

- музыкальное оформление; 

- праздничное мероприятие 

Октября Кл. рук., Заместитель 

директора по ВР, муз.рук. 

Международный день школьных библиотек 

- оформление информационного стенда 

- конкурс «Лучшая книжная закладка» 

-урок по библеотековедению 

25 октября Советник директора по 

воспитанию, библтиотекарь 

Профориентационная кампания. 

а) проведение единой недели профориентации 

б) выступления психологов  на родительских собраниях 

в выпускных классах по теме «Профессиональное 

самоопределение подростков»; 

в) посещение Дней открытых дверей, экскурсии в 

техникумы, лицеи, ВУЗы, предприятия. 

г) проект «Билет в будущее» 

д) Открытые онлайн – уроки «ПроеКТОрия» 

е) участие в профессиональных пробах 

Октябрь - 

Март 

Кл.рук., психологи, 

Заместитель директора по ВР, 

 



Сбор макулатуры. Участие в акции «Спаси дерево» Октябрь / 

Апрель 

Кл. рук.,  руководитель МО 

классных руководителей 

заместитель директора по ВР, 

Советник директора по 

воспитанию 

НОЯБРЬ 

Мероприятия Сроки Ответственный 

День народного единства 

а) проведение тематических классных часов; 

б) выпуск информационного листка; 

в) конкурс рисунков «Моя семья»; 

г) конкурс плакатов «Дружбою мы сильны» 

д) видеолекторий 

4 ноября  

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России 

- организация экспозиции в школьном музее 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

8 ноября Советник директора по 

воспитанию руководитель 

школьного музея 

День начала Нюрнбергского процесса 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

20 ноября Советник директора по 

воспитанию 

День матери – последнее воскресенье ноября: 

а) тематический классный час  

б) конкурс рисунков «Моя мама» среди 1-4 классов; 

в) концертная программа 

г) благотворительная ярмарка  

26 ноября Кл. рук., руководитель МО 

классных руководителей 

Заместитель директора по ВР, 

муз.рук. 

День Государственного герба Российской Федерации 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

- МК «Я рисую герб России» 

30 ноября Советник директора по 

воспитанию 

ДЕКАБРЬ 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Декада благотворительности милосердия (1-12 декабря). 

- тематический классный час 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

- акция «Дети - детям»; 

- акция «Коробка храбрости» 

- акции добрых дел; 

 

Ноябрь, 

Декабрь 

Кл. рук., Заместитель 

директора по ВР, Советник 

директора по воспитанию, 

руководитель МО классных 

руководителей 

День неизвестного солдата  

- тематический классный час 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

3 декабря Советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители, руководитель 

МО классных руководителей 

День добровольца (волонтера) в России 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

5 декабря Советник директора по 

воспитанию 

Международный день художника 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

8 декабря Советник директора по 

воспитанию 

День Героев Отечества 

- тематический классный час 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

9 декабря Советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители. руководитель 

МО классных руководителей 

Декада правового воспитания 

День прав человека  

 

10 – 25 

декабря  

Советник директора по 

воспитанию, классные 



День Конституции Российской Федерации 

 

День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

 

- правовые уроки  

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

- тематическая викторина  

руководители, руководитель 

МО классных руководителей 

Новый год «Зимний калейдоскоп» 

а) работа мастерской Деда Мороза – 1-4 классы 

(изготовление гирлянд, игрушек, украшение класса); 

б) конкурс новогодних плакатов; 

в) оформление школы  

г) подготовка концертной программы, репетиции; 

д) оформление зала; 

е) музыкальное оформление; 

ж) новогодние спектакли для учащихся 1-11 классов; 

з) танцевальная программа 

и) игровая программа 

Декабрь Кл. рук., Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, руководитель 

МО классных 

руководителей, педагоги 

дополнительного 

образования, учителя музыки 

ЯНВАРЬ 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 День российского студенчества 

- тематический классный час 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

- «Поступи в ВУЗ», интерактивное мероприятие на 

переменах 

25 января Советник директора по 

воспитанию 

 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима)  

День памяти жертв Холокоста 

- тематический классный час 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

27 января Советник директора по 

воспитанию 

Кл. рук. 

ФЕВРАЛЬ 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

- тематический классный час 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

2 февраля Советник директора по 

воспитанию 

 День российской науки, основание Российской 

Академии наук (1724) 

- тематический классный час 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

8 февраля Советник директора по 

воспитанию 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, 35 лет со дня вывода 

советских войск из Республики Афганистан (1989) 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

15 февраля Советник директора по 

воспитанию 

 Международный день родного языка 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

-интерактивные мероприятия на переменах 

 

 

  

21 февраля Советник директора по 

воспитанию 



 Гражданско – патриотический месячник 

День защитника Отечества  

а) «Уроки мужества»   

б) спортивная эстафета «А ну-ка, парни!» для 

юношей;   

в) участие в военно-спортивной игре «Рубеж»; 

г) посещение музеев: Кадетского корпуса, 

Афганского центра, Следственной тюрьмы НКВД, 

УВД Томской области; 

д) участие в городских программах 

е) встреча с ветеранами боевых действий; 

ж) Фестиваль патриотической песни в 2-4 

классах 

з) конкурс плакатов 

и) встречи с представителями ВС РФ 

г) участие в городских программах  

19-23 

февраля 

Кл. рук., Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, руководитель 

МО классных 

руководителей, педагоги 

дополнительного 

образования, учителя -

предметники 

МАРТ 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 Международный женский день 

а) выпуск поздравительных плакатов; 

б)  конкурс рисунков, поделок для мам и бабушек  

в 1-4 классах 

в) подготовка концертной программы, репетиции; 

г) оформление зала; 

д) музыкальное оформление; 

е) концерт 

ж) «Уроки нежности» 

з) спортивно-интеллектуальный конкурс «А ну-ка, 

девочки!» 

8 марта Кл. рук., Заместитель 

директора по ВР, муз. 

руководитель 

 День воссоединения Крыма с Россией 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

18 марта Советник директора по 

воспитанию, кл.рук. 

АПРЕЛЬ 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 Апрель – месячник экологии. 

а) субботники по благоустройству школьной 

территории (по графику); 

б) акция «Трудовой экодесант»; 

в) акция «Покормим пернатых птиц»; 

г) единый классный час «Чистая страна»; 

д) конкурс экоплакатов «Земля – наш общий 

дом» 

Апрель Советник директора по 

воспитанию, кл.рук. 

 День защиты детей в ЧС. 

а) классные часы «Действия в ЧС»; 

б) конкурс плакатов «Здоровый образ жизни» 

в) викторины «Безопасность» по параллелям 1-

4 классов; 

г) отработка плана эвакуации из школы. 

.  

Апрель Зам директора по 

безопасности, кл.рук., 

учителя ОБЖ 

 Всемирный день здоровья 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

- интерактивные мероприятия на переменах 

- веселые старты, приуроченные к Дню здоровья 

(дата по согласованию) 

7 апреля Советник директора по 

воспитанию, учителя 

физической культуры 

 День космонавтики 

- оформление информационного стенда 

- классный час 

-видеолекторий 

-тематические мероприятия на переменах 

12 апреля Советник директора по 

воспитанию 



 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

- оформление информационного стенда 

- тематический классный час 

- видеолекторий 

19 апреля Советник директора по 

воспитанию 

 Всемирный день Земли 

- оформление информационного стенда 

--видеолекторий 

-тематические мероприятия на переменах 

22 апреля Советник директора по 

воспитанию 

 День российского парламентаризма 

-оформление информационного стенда 

- классный час 

-видеолекторий 

-тематические мероприятия на переменах 

27 апреля Советник директора по 

воспитанию 

МАЙ  
Мероприятия Сроки Ответственный 

 Праздник Весны и Труда 

- оформление информационного стенда 

- субботники, приуроченные 1 мая 

1 мая Кл. рук., Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, руководитель 

МО классных 

руководителей, заместитель 

директора по АХР 

 Праздник «Прощание с азбукой» 

- подготовка выступлений, репетиции; 

- оформление зала; 

- музыкальное оформление; 

- праздничное мероприятие 

Май Заместитель директора по 

УВР по начальной школе, 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования, учителя музыки 

 9 Мая – День Победы (по специальному плану) 

-  Классные часы   

- Участие в Параде Победы 

-  проведение Уроков мужества; 

-  конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет 

слава»; 

- Праздник для 1 классов «Мы- наследники 

победы». 

-  Участие в ВСИ: «Зарничка» 

-  Встречи с ветеранами. 

-  Участие в городских программах. 

-  Игра – кругосветка «Салют, Победа!» 

- Акция «Читаем детям о войне»  

Май Кл. рук., заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, руководитель 

МО классных 

руководителей, 

 Международный день музеев 

- оформление информационного стенда 

-видеолекторий 

- посещение экскурсий в школьном музее 

18 мая Советник директора по 

воспитанию, руководитель 

школьного музея 

 День детских общественных организаций России 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

- тематические мероприятия на переменах, 

организованные первичной организацией РДДМ 

«Движение первых» 

19 мая  Советник директора по 

воспитанию 

 Директорский приём 

-- подготовка выступлений, репетиции; 

- оформление зала; 

- музыкальное оформление; 

- праздничное мероприятие с вручением знаков 

«Отличник учебы» 

Май Заместитель директора по 

УВР по начальной школе, 

заместитель директора по ВР 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования, учителя музыки 



 Прощание с начальной школой   4 классов 

- подготовка выступлений, репетиции; 

- оформление зала; 

- музыкальное оформление; 

- праздничное мероприятие 

 Заместитель директора по 

УВР по начальной школе, 

заместитель директора по ВР 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования, учителя музыки 

 День защиты детей. 

А) конкурс рисунков на асфальте; 

Б) открытие школьных лагерей: «Солнышко», 

«Ромашка»: 

- подготовка выступлений, репетиции; 

- музыкальное оформление; 

- праздничное мероприятие 

Май Вожатые, помощник 

директора лагеря  

ИЮНЬ 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 День русского языка 

-оформление информационного стенда 

-видеолекторий 

-тематические мероприятия на переменах 

- конкурс плакатов по произведениям А.С. 

Пушкина 

6 июня Советник директора по 

воспитанию 

 День России 

- конкурс плакатов 

-конкурс рисунков на асфальте 

- торжественная линейка 

- МК по выполнению тематически аппликаций 

12 июня Советник директора по 

воспитанию 

 День памяти и скорби 

- участие в акции «Свеча памяти» 

-участие делегации в митинге на Южном 

кладбище 

22 июня Заместитель директора по 

ВР, Советник директора по 

воспитанию 

 День молодежи 27 июня Советник директора по 

воспитанию 

5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе 

организуемые совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации; 

(школьная спортивная лига, реализация городских программ, 

реализация программ дополнительного образования) 

− внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, организуемые педагогами по 

изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям 

(исторические, литературные конкурсы, конкурс-викторины по 

английскому языку, конкурсы художественной направленности, 

математические конкурсы, НПК «Старт в науку», духовно-

исторические чтения памяти святых равноапостольных Кирилла 

и Мефодия и.т.п); 

− экскурсии, походы выходного дня организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению. 

- выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел (мастер-классы, творческие 

мастерские) 

- участие в конкурсах и мероприятиях по планам Департамента 

образования Администрации Города Томска, Департамента 

образования Томской области 

 

В течение года Кл. рук., 

заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по 

воспитанию, 

учителя - 

предметники 

 



6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

№  

п/п 

 

Наименование проекта/ мероприятия  

Дата проведения 

(месяц, год) 

1 Оформление интерьера школьных помещений В течение года 

2 Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций В течение года 

3 Озеленение прищкольной территории В течение года 

4 Благоустройство и поддержание порядка классных кабинетов В течение года 

5 Субботники В течение года 

6 Популяризация школьной символики В течение года 

7 Выпуск газет, посвящённых государственным праздникам и датам в истории 

РФ 

В течение года 

 

7. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Информационное:   

-проведение Дня открытых дверей для родителей, во время 

которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия;  

-презентация деятельности школы для родителей 

первоклассников;  

-индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и 

родителей;  

-социологические опросы;  

-анкетирование родителей по вопросам удовлетворенности 

организацией учебно-воспитательного процесса 

В течение года   

Администрация 

школы  

 

Кл. рук.  

 

Педагоги-

психологи  

 

Профилактическое:  

-приглашение родителей на школьный Совет профилактики;  

-родительско-детские консультации школьного  

педагога-психолога и психолого-педагогическое 

сопровождение детей «группы риска»;  

-работа педагогов-психологов, службы медиации по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

-участие  родителей в педагогических  

консилиумах;  

-выявление социально-неблагополучных семей и 

информирование  органов  системы профилактики.  

В течение года   

Кл. рук.  

 

Педагог-психолог  

 

Кл. рук.  

 

 

 

Кл. рук., учителя - 

предметники 

Педагогическое:  

-общешкольные родительские собрания; 

 -родительские гостиные, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов;  

-семейный всеобуч  

В течение года  Администрация 

школы  

Педагог-психолог  

Соуправление:  

- деятельность  классных  родительских комитетов 

классов и общешкольного родительского комитета;  

- деятельность Наблюдательного совета школы, 

Управляющего совета;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных воспитательных 

мероприятий;  

- помощь в сопровождении на культурно-массовые 

мероприятия 

В течение года  Кл. рук.  

 

Администрация 

Школы  

Кл. рук.  

Образовательное:  

-предоставление образовательных услуг;  

-оказание платных дополнительных  

образовательных услуг;  

-предоставление бесплатных дополнительных 

образовательных услуг на базе объединений дополнительного 

В течение года  Администрация 

школы  



образования  

Социальное:  

-составление социального паспорта классов и школы;  

-организация дотационного питания для обучающихся из 

малоимущих, многодетных семей, а также детям из семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

(информирование, сбор документов);  

-психолого-педагогическая помощь семьям, имеющим детей 

под опекой 

Сентябрь  

 

В течение года  

Кл. рук.  

 

Кл. рук.  

 

 

Педагог-психолог 

8. Модуль «Самоуправление. Детские общественные объединения» 

 

9. Модуль «Профилактическое направление» 

1. Тематика бесед по правовому всеобучу:  

- кодекс об административных правонарушениях; 

- уголовный кодекс РФ; 

- ответственность за уголовно наказуемые деяния; 

- соучастие в преступных группах, сокрытие преступления. 

2. Создание информационного уголка с указанием телефонов 

организаций, куда можно обратиться несовершеннолетним по 

правовым вопросам.  

3. Работа школьной Службы медиации. Организация 

сотрудничества с ОГБУЗ «ЦМП» 

В течение года Кл. рук-ли  

Зам.  

директора по ВР  

 

Маркелова С.И.  

Зам.директора 

по ВР 

Организация социально-политической игры «Выборы»:  

1. Организационный этап (запуск игры):  

- создание штаба поведения игры; - формирование 

избирательной комиссии.  

2. Политический этап:  

- формирование или регистрация политических партий, 

общественных движений,  

избирательных блоков;  

- проведение избирательной компании; - выборы 

председателя «Совета лидеров».  

3. Правовой этап:  

- обсуждение законов и документов, их принятие общей 

конференцией и утверждение председателем «Совета лидеров»  

Формирование «Совета лидеров».  

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

Зам. директора  

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

старшая вожатая  

 

Организация общешкольных КТД. Участие классов или 

команды класса в реализации общешкольных ключевых дел  

В течение 

года  

Председатель 

Совета лидеров  

Избрание представителей старшеклассников в 

Управляющий совет школы  

Сентябрь-

октябрь  

Зам. директора  

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

старшая вожатая  

Выпуск  информационных  листков  о деятельности Совета 

лидеров  

В течение 

года  

Председатель 

Совета лидеров  

Организация самоуправления на уровне класса, Проведение 

классного собрания. Выбор и делегирование представителей 

классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел  

Сентябрь  Кл. рук.  

Проведение ученической конференции  Сентябрь  Зам. директора  

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

старшая вожатая  



4. Профилактическая работа, согласно Постановлениям КДН и 

ЗП.  

5. Составление социального паспорта школы: 

- выявление детей «группы риска», 

- корректировка списка детей, стоящих на профилактическом 

учёте,  

- ежедневный контроль за посещаемостью учащимися, 

состоящих на профилактическом учёте, учебных занятий,  

- организация внеурочной занятости учащихся, стоящих на 

профилактическом учёте,  

6. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганда здорового образа жизни, 

направленная на профилактику потребления 

несовершеннолетними наркотических, токсических и других 

психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, 

табакокурения; 

7.  Обеспечение психологической безопасности для 

благополучного и безопасного детства, формирование 

жизнестойкости несовершеннолетних; 

8. Деятельность по защите детей от жестокого обращения, 

выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на 

ранней стадии, обеспечение условий для эффективного 

выполнения функций семьей (репродуктивной, 

педагогической, функции социализации и т.д.); 

9. Профилактика экстремизма и терроризма, привлечение 

школьников к проблеме межэтнических отношений через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов, 

культурных мероприятий; 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

безопасного поведения на водных объектах, профилактика ЧС 

и пожарной безопасности, профилактика безопасного 

использования в быту электроприборов, профилактика 

детского травматизма на железной дороге с приглашением 

представителей органов исполнительной власти и 

представителей правоохранительной деятельности. 

10. Реализация программ антибуллинговой и антисуицидальной  

направленности 

11. Проведение правовых уроков и викторин, направленных на 

формирование законопослушного поведения и социальной 

ответственности гражданина.  

12. Разработка и реализация совместных планов работы с ГИБДД, 

ОМВД России по Октябрьскому району города Томска. 

13. Участие в профилактических мероприятиях по планам 

Департамента образования Администрации Города Томска, 

Департамента образования Томской области, КДН и ЗП 

Администрации Октябрьского района г. Томска 

 

10. Модуль «Социальное партнерство» 

- сбор макулатуры, участие в акции "Спаси дерево"; 

- декада благотворительности; 

- проведение на базе организаций-партнеров мастер-классов, 

внешкольных мероприятий; 

- проведение на базе организаций-партнеров внешкольных 

мероприятий, воспитательной направленности; 

- участие представителей организаций-партнеров на базе 

школы в проведении отдельных внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий; 

- дни открытых дверей 

В течение года  Зам.дир. по ВР, 

кл. рук. 



11. Модуль «Профориентационное направление» 

 

 

3.5. Система условий реализации программы начального общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия в МАОУ СОШ № 43, реализующем основную образовательную программу начального 

общего образования, должны соответствовать требованиям Стандарта и учитывать особенности 

образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса в начальном общем образовании. 

 

Система условий реализации ООП НОО и ФОП в МАОУ СОШ № 43 обеспечивает для участников 

образовательного процесса возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

-развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с 

- проведение родительских собраний с представителями 

организаций-партнеров для обсуждения актуальных 

проблем; 

- реализация программ дополнительного образования 

Профессиональное просвещение обучающихся:  

профориентационные деловые игры, квесты, решение кейсов  

В  течение года  Кл. рук.  

Участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов: «Профессиональная навигация. Профессии настоящего 

и будущего», «Функциональная грамотность»,  «Билет в 

будущее», «Проектория»» (просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах), участие в 

городских программах: «Планирование карьеры», «Бизнес – 

инкубатор», «Я – гражданин Томска!», «Россия - мои горизонты», 

участие в осенней и весенней профориентационных кампаниях. 

В  течение года  Зам.дир. по ВР, 

кл. рук. 

-диагностика и консультирование по проблемам 

профориентации;  

- прохождение профориентационного онлайн-тестирования по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

-организация профессиональных проб обучающихся;  

-посещение мастер-классов и дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации 

высшего образования  

В  течение года  Педагоги-

психологи,  Кл. 

рук. 

Индивидуальные консультации школьного педагога-

психолога для обучающихся и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей и иных индивидуальных  

особенностей обучающихся  

В течение года  Педагоги-

психологи  

12. Модуль «Добровольческая деятельность/Волонтерское движение» 

Участие в добровольческих акциях на уровне школы, города. 

Участие в городских программах: 1) «Фабрика добра», 2) «Томск 

– другое дело», 3) проект «Снежная вахта». Выполненные заявок 

на адресную помощь волонтерами. 

Участие в конкурсе «Мисс и мистер волонтер». Участие в 

спортивном фестивале «Со спортом на «ТЫ»». Участие в 

творческом фестивале «ПроДобро» в номинации «Лучшее 

театральное творчество». Активное участие в КТД школы. 

В течение года Советник по 

воспитанию, 

вожатая 



использованием возможностей МАОУ СОШ № 43 учреждений дополнительного образования детей, 

культуры и спорта. 

 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования  

для участников образовательного процесса созданы все условия, 

обеспечивающие возможность: 

-работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в разработке основной образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной 

программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- обновления содержания основной образовательной 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; 

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

общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы начального общего 

образования  и  условий ее реализации; 

-организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на повышение 

эффективности образовательного процесса; возможность взаимодействия с социальными партнерами 

(как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), использования 

ресурсов социума; 

-формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-

исследовательской и художественной деятельности; 

-формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека 

и окружающей его среды образа жизни; 

-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного 

типа; 

-эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

-эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

В начальной школе режим 5-дневной учебной недели. Начало уроков – в 08.00. Продолжительность урока 

35 минут – в 1 классах (сентябрь-октябрь) по 3 урока, в ноябре-декабре 4 урока по 35 минут, январь-май 

4 урока  по 40 минут, 40 минут во 2-4 классах. Окончание – в соответствии с индивидуальным расписанием 

класса. Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой 

нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе. Нагрузка учащихся в неделю не превышает норматив. 

Организована работа групп продлённого дня для (специальных) коррекционных классов V вида (2-4 классов). 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки (осенние, зимние, 

весенние и летние). В 1 классе проводятся дополнительные каникулы. 

 

Наполняемость классов 

Средняя наполняемость классов – 27 обучающихся, коррекционных классов – 12 обучающихся, групп 

продлённого дня – 12 обучающихся. 

Деление на группы 

Со 2-го класса при изучении иностранного языка класс делится на 2 группы. 

Продолжительность обучения: 4 года. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 



МАОУ СОШ № 43 укомплектована квалифицированными кадрами полностью. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  
              По квалификационным категориям:                                                                                                                Таблица 3.   

Квалификационная 

категория 

2021-

2020 

уч. год 

2020-

2021 

уч. год 

2021-

2022 

уч. год 

2022-

2023 

уч. год 

2023-2024 

уч. год 

2024-2025 

уч. год 

Высшая 20 19 18 12 11 14% 

Первая 19 24 28 35 30 45% 

На соответствие должности 25 27 22 17 17 41% 

Молодой специалист 3 3 3 5 2 2 

   Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории. 

 



№ п/п Ф.И.О. Должность  Образование Аттестация 
 (№, дата приказа о 

присвоении 

квалификационной 
категории или 

подтверждении 

соответствия 

занимаемой 

должности) 

Прохождение курсов 
(место прохождения, дата) 

2016-2019 

Замечание/ 
последую

щие сроки 

прохожден
ия 

аттестации 

1 Базюк Кирилл 
Сергеевич 

 

Учитель 
физической 

культуры 

 Зам. дир. по 
УВР 

 

высшее 
профессиональн

ое 

 

Квалификационная 
категория: первая 

 

Курсы МАОУ ИМЦ:  "Развитие современных 
педагогических компетенций в рамках проекта " 
Цифровая образовательная среда", 18 часов, 

28.04.23 по 06.05.23; МАОУ ИМЦ: "Обновленные 
ФГОС СОО, ООО: изменения и реализация", 16 

часов, свидетельство рег. номер 3104; ТОИПКРО: 

"профессиональные конкурсы как 
эффективный  инструмент построения и 

реализации индивидуальной профессиональной 

траектории роста педагогов"  01.036.23 по 
03.03.23г. 24 часа, рег. номер 0292-23; ФГАОУ 

ДПО "Академия реализации госудаоственной 

политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 

просвещения РФ"  по доппрограмме 

"Преподование учебного предмета "Физическая 
культура" в условиях реализации ФГОС" 

07.06.22г. по 11.07.22г. 48 часов, рег. номер у-

190511/б;  ТОИПКРО: с 10.03.20г. по 17.03.20г. 
«Организация образовательного процесса для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях 

ФГОС», 40 часов; удостов.  рег. № 1120-20; курсы 
при ТОИПКРО "Организация физкультурно - 

оздоровительной деятельности в дополнительном 

образовании", 72 часа, с 15.04.2019 г. по 
29.04.2019г., рег номер 2776-19; 

Профессиональная переподготовка: ТОИПКРО 

Кафедра управления и экономики образования, 
«Менеджмент в образовательной организации» 

диплом 700800003853; рег. № 750, 17.02.2020 г. – 

04.12.2020г. 

02.04. 
2020 г 

2 Владимирова 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

 

Зам. 
директора 

 по НМР 

 

высшее 

профессиональн
ое 

 

Присвоена  высшая 

квалификационная 

категория  
  (№ 180 –р от 

02.03.2018 г. ДОО 

Томской области ) 
 

Курсы при ТОИПКРО  

 «Менеджмент в образовательном учреждении»; 

диплом; рег. №004 в объёме 500 ч 
20.03.2012 г. – 21.11.2013  

Курсы: г. Москва 

ГАОУ ВО МИОО 
(Московский институт открытого образования) по 

теме: «Преподавание предметной области 

ОДНКНР в средней школе» в объеме 48 часов; 
ноябрь 2016 г. Рег. № 2016Р-10/02 

ЦПК;  февраль 2018 года 

 по ОТ и ТБ; 40 часов 
Курсы при ТОИПКРО: 

 с 07.11.19 по 09.11.2019 

 по доп. Профессиональной программе: 
«Наставничество как эффективный способ 

развития педагога в образовательной 

организации», в объеме 24 часа,  удост. №3976-19 

02.03. 

2023  

 
 

 

 
 

 

3 Хилова Елена 

Вениаминовна 

Учитель 

начальных 

классов 
 

Зам. 

директора по 
УВР 

высшее 

профессиональн

ое 
 

 

Присвоена  высшая 

квалификационная 
категория  

Распоряжение от 

01.03.2019 года 
 № 170-р  ДОО  

Томской области 

«Об установлении 
квалификационных 

категорий 

педработникам 
организаций, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность»  

(протокол № 2 от 

28.02.2019г.) 
 

.ФГБОУ доп.проф.образ. 

ИПК СПО по программе: «Совершенствование 

компетенций руководящих компетенций 
руководящих и педагогических работников 

общего образования в рамках ФГОС (на примере 

системы «Перспективная начальная школа»; рег. 
№1626; 72 часа; июнь 2015 г 

МАРО (международная ассоциация 

«Развивающее образование» )  28.03 – 18.04.2016 
года по теме: «Формирование контрольно-

оценочной самостоятельности школьников» в 

объеме 24 часов; рег № 802; 
УМЦ по гражданской обороне и ЧС ТО; 03 – 

07.10.2016 г. по программе:  «Члены КЧС и ПБ 

организаций» в объеме 36 часов;  
справка № 0648; 

ЦПК;  февраль 2018 г. 

 по ОТ и ТБ; 40 часов 
ТГУ; март-май 2018 г. 

«Управление развивающейся образовательной  

организацией»; 108 час; удостов. № 3591 
ТОИПКРО; с 07.03. по 15.03. 2019 год;  по 

программе: «Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 
условиях ФГОС»; в объеме 40 часов; удостов. № 

1181-19 

28.02.2024 

года 

 
Назначена 

на 

должность 
зам. 

директора 

по УВР в 
начальных 

классах 

26.08.2014 
года.  

4 Бондаренко 
Татьяна 

Викторовна 

Учитель 
английского 

языка 

высшее 
профессиональн

ое 

 

Соответствует 
занимаемой 

должности   

(протокол № 13 

ТГПУ: c 15.10  -02.11.2018 г.  по теме: 
«Проектирование и реализация современного 

занятия гуманитарной направленности (русский 

язык, литература, история, обществознание, 

29.05. 
2022 год 



 от 29.05.2017) иностранный язык) в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход», 108 часов,  удостов. № 

581 

5 Федорова 

Наталья 

Леонидовна 

Учитель 

музыки 

высшее 

профессиональн

ое 
 

Присвоена  высшая 

квалификационная 

категория  
(Распоряжение  № 

399 -р от 

31.05.2017 года  
ДОО Томской 

области; протокол 

№5 от 31.05.2017 ) 

ТОИПКРО; март 2017 года в объеме 76 часов по 

теме: «Проектирование и реализация образования 

детей художественно-эстетической 
направленности (музыка, ИЗО, хореография) в 

условиях ФГОС».  

 Удостов.  № 1087 – 17.  
ТОИПКРО; с 07.03. по 15.03. 2019 год;  по 

программе: «Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 
условиях ФГОС»; в объеме 40 часов; удостов. № 

1180-19 

31.05. 

2022 год 

6 Гераськина 
Татьяна 

Николаевна 

Учитель 
музыки 

высшее 
профессиональн

ое 

 
 

 

Присвоена  высшая 
квалификационная 

категория  

 (Распоряжение  № 
399 -р от 

31.05.2017 года  

ДОО Томской 
области; протокол 

№5 от 31.05.2017 ) 

 

ИМЦ; октябрь 2017 ТГПУ;  март  2017 г  по теме: 
«Проектирование и реализация современного 

занятия художественно-эстетической 

направленности (музыка, ИЗО, хореография) в 
условиях ФГОС: психолого-педагогический 

подход»  в объеме 108 часов; удостов. № 396.  

ТОИПКРО; с 07.03. по 15.03. 2019 год;  по 
программе: «Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

условиях ФГОС»; в объеме 40 часов; удостов. № 
1165-19 

31.05. 
2022 год 

7 Афанасьева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое 
 

Соответствует 

занимаемой 

должности учителя 
Протокол АК № 19  

от  24.04.2018 года,  

ТГПУ: «Современные образовательные  и 

психолого-педагогические технологии, методики 

организации образовательной деятельности с 
младшими школьниками в условиях  ФГОС», в 

объеме 108 часов, рег. номер №1278 от 05.12.18г.  

24.04. 

2023 года, 

8 Загуменных 
Людмила 

Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

высшее 
профессиональн

ое 

 

Присвоена  высшая 
квалификационная 

категория  

Распоряжение от 
02.04.2018 г. 

 № 281-р  ДОО  

Томской области  
(проток № 3 от 

30.03.2018) 

Изд. комплекс «наука»: 
Обучение по программе: «Механизмы реализации 

ФГОС НОО на примере содержания УМК 

«Перспективная начальная школа» с 19.06 – 
24.06.2017 в объеме 36 часов. 

ТОИПКРО; с 28.10.. по 12.11. 2019 год;  по 

программе: «Управление качеством 
образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС на уровне НОО»; в объеме 72 часов; 

удостов. № 4643-19 

30.03. 
2023 год 

9 Стасенко Галина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое 
 

Присвоена  первая 

квалификационная 

категория  
Распоряжение от 

28.12.2017 года 

 № 845-р  ДОО  
Томской (протокол  

№ 8 от 26.12.2017) 

ИМЦ; 31.10 – 9.11.2016 г. 

По теме: «Построение методической системы 

урока в современной образовательной среде»; 36 
часов; рег № 0395 

ООО «Инфоурок» (дист.), 

По теме:Продуктивность учебной деятельности 
младших школьников ОУ в рамках реализации 

ФГОС НОО», в объеме 72 часа, рег № 91668 

26.12. 

2022 года 

10 Суворина Наиля 

Габдулхаковна 

Учитель 

английского 
языка 

высшее 

профессиональн
ое 

 

 Соответствует 

занимаемой 
должности учителя 

Протокол АК № 8 

от 30.10.2016 г. 

ТОИПКРО:  с 04.06 по 27.06  2019г. 

«Иноязычная коммуникативная компетенция 
учителя иностранного языка как ресурс качества 

реализации ФГОС»,  108 часов, удостов. № 3173-

19 от 27.06.19г. 

30.10. 

2021 г. 

11 Кононова 

Наталья 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое 
 

Присвоена  первая 

квалификационная 

категория  
Распоряжение от 

27.12.2018 года 

 № 1135-р  ДОО  
Томской области 

«Об установлении 

квалификационных 
категорий 

педработникам 

организаций, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность»  
(протокол № 8 от 

26.12.2018г.) 

 

ИМЦ; 31.10 – 9.11.2016 г. 

По теме: «Построение методической системы 

урока в современной образовательной среде» в 
объеме 36 часов; 

 рег. № 0381. 

МАРО  по теме: «Формирование контрольно-
оценочной самостоятельности школьников в 

объеме 24 часов; рег. №683; 

28.03-18.04.2016 года 
ТОИПКРО; с 07.03. по 15.03. 2019 год;  по 

программе: «Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 
условиях ФГОС»; в объеме 40 часов; удостов.  № 

1169-19 

26.12. 

2023 год 

12 Даренская Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое 
 

Присвоена  первая 

квалификационная 

категория  
Распоряжение от 

27.12.2018 года № 

1135-р  ДОО  
Томской области 

«Об установлении 

квалификационных 
категорий 

педработникам 

организаций, 
осуществляющих 

ИМЦ; 31.10 – 9.11.2016 г. 

По теме: «Построение методической системы 

урока в современной образовательной среде»; 36 
часов; рег № 0374 

ТОИПКРО; с 07.03. по 15.03. 2019 год;  по 

программе: «Организация образовательного 
процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

условиях ФГОС»; в объеме 40 часов; удостов. № 

1166 - 19 

26.12. 

2023 год 



образовательную 

деятельность»  

(протокол № 8 от 
26.12.2018г.) 

13 Носикова 

Наталия 
Анатольевна 

Учитель 

начальных 
классов 

среднее 

специальное 

Присвоена  первая 

квалификационная 
категория  

Распоряжение от 

25.12.2014 года 
 № 793-р  ДОО  

Томской области 

«Об утверждении 
решения ГАК ДОО 

ТО от   года  

(протокол № 8 )» 

ТГПУ;  05.12.2018 г. « Современные 

образовательные  и психолого-педагогические 
технологии, методики  организации 

образовательной деятельности с младшими  

школьниками в условиях  ФГОС» в объеме 108 
часов, Уд. № 1280; 

ТОИПКРО; с 07.03. по 15.03. 2019 год;  по 

программе: «Организация образовательного 
процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

условиях ФГОС»; в объеме 40 часов; удостов. № 

1176-19 

25.12. 

2019 год 

14 Губина Жанна 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональн

ое 
 

Соответствует 

занимаемой 

должности учителя 
Протокол № 30 от 

25.10.2019 года 

 

ТОИПКРО; с 28.10. по 05.11. 2019 год;  по 

программе: «Профессиональное мастерство 

учителя иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС»; в объеме 72 часа; удостов. 

25.10. 

2024 год 

15 Плюскова  

Юлия 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональн

ое 
 

Соответствует 

занимаемой 

должности учителя 
Протокол № 30 от 

25.10.2019 года 

 

 ТОИПКРО:  с 04.06 по 28.06  2018г. 

«Иноязычная коммуникативная компетенция 

учителя иностранного языка как ресурс качества 
реализации ФГОС»,  108 часов, удостов. № 3174-

18 от 28.06.18г. 

 До 25.10. 

2024 

16 Рузиева Ёркиной 

Анваровна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональн

ое 
 

Присвоена  первая 

квалификационная 

категория  
Распоряжение от 

25.12.2014 года 

 № 793-р  ДОО  
Томской области 

«Об утверждении 

решения ГАК ДОО 

ТО от   года  

(протокол № 8 )» 

«Форсайт медиа»; С 8.06 по 18.07.2017  г;  прошла 

серию проф. онлайн мастер-классов по изучению 

языков по эффективным методикам; 28 часов; 
«Форсайт медиа»; С 10.07 по 18.07.2017  г;  и с 

18.09. по 24.09.2017 г. прошла серию проф. 

онлайн мастер-классов по изучению иностранных  
языков; 28 часов; 24 часа и 32 часа.  

«Форсайт медиа»; 14.09. по 19.09.2017  г;  прошла 

серию проф. онлайн мастер-классов по 

эффективным приемам запоминания; 26 часов; 

ТГПУ:  по теме: «Проектирование и реализация 

современного занятия гуманитарной 
направленности (русский язык, литература, 

история, обществознание, иностранный язык) в 

условиях ФГОС: психолого-педагогический 
подход», 108 часов,  удостов. №    586, 09.11.  

2018 год. 

ТОИПКРО; с 07.03. по 15.03. 2019 год;  по 
программе: «Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

условиях ФГОС»; в объеме 40 часов; удостов. № 
1179-19 

25.12. 

2019 год 

17 Васильева Елена 

Александровна 

Учитель 

физической 
культуры 

высшее 

профессиональн
ое 

 

Соответствует 

занимаемой 
должности учителя 

Протокол АК № 4 

от 30.10.2015 г. 

ТГПУ: 

 «Психолого-педагогические проведения 
современного занятия на основе деятельностного 

подхода  в условиях реализации ФГОС 

(технология, ОБЖ, физическая культура)»; в 
объеме 108 часов; 11.11.2019г.; удостов. № 236 

Вышла на 

работу 
05.08.19 г. 

Аттестаци

я сентябрь 
2021г. 

18 Еремина Полина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности учителя 
Протокол № 30 от 

25.10.2019 года 

 

Курсы переподготовки на учителя начальных 

классов, ТГПУ, диплом № 301 от 09. 10.2018, в 

объеме 150 часов, «Педагогика и методика 
начального образования» 

До 25.10. 

2024 

19 Миронова 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое 
 

Установлена  

первая 

квалификационная 
категория  

Распоряжение от 

02.04.2018 года 
 № 281-р  ДОО  

Томской области 

«Об установлении 
квалификационных 

категорий 

педработникам 
организаций, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность»  

(протокол № 3 от 

30.03.2018г.) 

ИМЦ; 31.10 – 9.11.2016 г. 

По теме: «Построение методической системы 

урока в современной образовательной среде»; 36 
часов; рег № 0388 

ТОИПКРО; с 07.03. по 15.03. 2019 год;  по 

программе: «Организация образовательного 
процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

условиях ФГОС»; в объеме 40 часов; удостов. 

 № 1174-19 

30.03. 

2023г 

20 Юрашкеева Зоя 

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 

высшее 

профессиональн

ое 
 

Установлена   

первая 

квалификационная 
категория  

Распоряжение 

ООО «Гарант. Сервис. Университет» по теме: 

«Психлолгия и педагокика инклюзивного 

образования». 30.10-12.11.2017 год; диплом №057 
в объеме 156 часов  

ИМЦ; 14.03-25.03.2016  по теме: «Внедрение 

27.12. 

2021 год 



ДОО  Томской 

области от 

27.12.2016 года № 
929-р  «Об 

установлении 

квалификационных 
категорий 

педработникам 

организаций, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность 
(протокол № 8 от 

26.12.2016 г.) 
 

инклюзивного образования в соответствии с 

ФГОС начального общего образования с 

ограниченными возможностями здоровья» в 
объеме 108 часов; рег.№0050 

ТГПК; март 2018 года; 

«Современные принципы коррекционной работы с 
детьми с расстройством аутистического спектра в 

условиях инклюзивного образования»; 20 час; рег. 

№ 913 
ООО Гарант сервис университет г.Нижневартовск; 

«Психология и педагогика инклюзивного 

образования», 2017 год 
ООО «МИПКИП» по теме: «Дифференциальная 

диагностика,  профилактика и коррекция 
нарушений письма и чтения у детей в условиях 

реализации государственных образовательных 

стандартов (ФГОС)» в объемем36 часов; удост. 
№31/82307 от 12.10.2019г.  

21 Токмаков 

Андрей 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиональн

ое 
 

 Присвоена  первая 

квалификационная 

категория  
Распоряжение от 

31.01.2019 года 

 № 76-р  ДОО  
Томской области 

«Об установлении 

квалификационных 
категорий 

педработникам 

организаций, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность»  
(протокол № 1 от 

31.01.2019г.) 

 

ИМЦ; 31.10 – 9.11.2016 г. 

По теме: «Построение методической системы 

урока в современной образовательной среде»; 36 
часов; рег № 0397 

РЦРО: с 19.10. по 20.10.2018 г., по теме: 

«Организация системы сетевых образовательных 
событий для реализации ВФСК  ГТО и ФГОС по 

физической культуре»; 18 часов; рег. № 7937 от 

2018 г. 
ТГПУ: 

 «Психолого-педагогические проведения 

современного занятия на основе деятельностного 
подхода  в условиях реализации ФГОС 

(технология, ОБЖ, физическая культура)»; в 

объеме 108 часов; 11.11.2019г.; № 237 

 31.01. 

2024 года 

 
 

22 Плют Екатерина 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Соответствует 

занимаемой 

должности учителя 
Протокол АК № 19  

от  24.04.2018 года,  

ИМЦ; ноябрь 2017  г. по теме: «Методическое 

сопровождение обеспечения преемственности в 

реализации ФГОС ДО и НОО при организации 
образовательной деятельности   в группах 

предшкольной подготовки» в объеме 72 часов; 

удост. рег № 0411 
ТОИПКРО; 2018 год, «Формирование 

математических способностей младших 

школьников»; 40часов  

соответств

ие 

занимаемо
й 

должности 

будет 
проведена 

в  марте 

2018 года; 
24.04.2023 

года, 

23 Радушкина 
Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 
начальных 

классов 

среднее 
профессиональн

ое 

Соответствует 
занимаемой 

должности учителя 

Протокол АК № 22  
от  26.10.2018 года, 

приказ № 

РаНХ и  гос. Службы при Президенте РФ по теме: 
«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различными 

категориями обучающихся»; 72 час; удостов. № 
000559 УО-РАНХ и ГС – 160;  

ИМЦ; 31.10 – 9.11.2016 г. 

По теме: «Построение методической системы 
урока в современной образовательной среде»; 36 

часов; рег № 03 

ТОИПКРО; с 07.03. по 15.03. 2019 год;  по 
программе: «Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

условиях ФГОС»; в объеме 40 часов; удостов. 
 № 1178-19; 

ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» с 17.06.19г. по 22.06.2019г. по ДПП 
«Теория и практика языковой  адаптации детей-

инофонов  в школе»  в объеме 36 часов; удост. 

Рег. № 8835  

Принята 
на работу 

28.08.2016 

года. 
Аттестаци

я – 

сентябрь  
2023 года. 

24 Кулеш 

Валентина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональн

ое 

Установлена   

высшая 

квалификационная 
категория  

(Распоряжение  № 

793 –р от 
25.12.2014 года  

ДОО Томской 

области) 

 31.10 – 9.11.2016 г. 

По теме: «Построение методической системы 

урока в современной образовательной среде» рег. 
№ 0375; 36 часов 

ТОИПКРО; с 07.03. по 15.03. 2019 год;  по 

программе: «Организация образовательного 
процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

условиях ФГОС»; в объеме 40 часов; удостов. № 

1172-19 

До  25.12. 

2019 

25 Студенкова 
Оксана 

Викторовна 

Учитель 
английского 

языка 

Высшее 
профессиональн

ое 

Аттестацию не 
проходила 

ТОИПКРО:  с 04.06 по 28.06  2018г. «Иноязычная 
коммуникативная компетенция учителя 

иностранного языка как ресурс качества 

реализации ФГОС»,  108 часов, удостов. № 3178-
18 от 28.06.18г. 

Принята 
на работу в 

марте 2018 

года 
Аттестаци

я – март 

2020 года. 



 
 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Реализации образовательной программы способствует служба сопровождения (педагог-психолог, 

учитель-логопед), работа которой направлена на сохранение физического и психического здоровья всех 

участников образовательного процесса, а также на развитие учащихся. Их работа строится на 

основании требований Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются): 
Учитель -

логопед 

осуществляет работу, 

направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся 

2/ имеется высшее профессиональное образование 

в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

соответствуют 

Педагог-

психолог 

осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

2/ имеется высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы 

соответствуют 

 
 Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения учащихся: 

 

-    формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

-  индивидуальная диагностика развития познавательных процессов, личностных характеристик, 

обучающихся группы предшкольной подготовки, с учётом специфика возрастного психофизического 

развития; 

-      индивидуальная диагностика развития познавательных и предметных умений   обучающихся школы;  

-      психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей; 

-      организация индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в обучении, 

учителем, психологом, классным руководителем, администрацией. Для поддержки обучающихся (по 

необходимости) организуются дополнительные (групповые и индивидуальные) занятия по предметам 

основного цикла, консультации, поддерживающие    обучающихся в трудных и проблемных ситуациях; 

-     мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-     выявление и поддержка одарённых детей; 

-     реализация профилактических программ, направленных на сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; 

-    формирование коммуникативных навыков обучающихся в среде сверстников. 

 

 3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального 

общего образования  

- обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований Стандарта; 

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего 

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса; 

-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

26 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Березовская 

Татьяна 

Александровна 

Зам. дир. по 

АХЧ 

Высшее 

профессиональн

ое 

Аттестацию не 

проходила 

ТОИКРО; 2017 год; диплом ; 500 часов 

ЦПК;  февраль 2018 года 

 по ОТ и ТБ; 
ТГУ; март-май 2018 г. 

«Управление развивающейся образовательной 

организацией»; 108 час; удостов. № 3595 

 

27 Широков 

Владимир 
Викторович 

Учитель 

начальных 
классов 

Среднее 

профессионал
ьное 

Томский 

государственн
ый 

педагогически

й колледж 

Аттестацию не 

проходил 

Молодой специалист. 

Обучение на курсах повышения квалификации. 
ТГПУ с 09.12 по30.12.2019г. 

по направлению: «Психолого-педагогические 

технологии организации инновационной 
деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС (начальная школа)», в объеме 108 часов 

Принят  на 

работу  с 
27.08. 2019 

года 

Аттестаци
я   

09.2021 



государственного образовательного учреждения. МАОУ СОШ № 43 вправе привлекать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 

финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом МАОУ СОШ № 43 услуг; добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены 

и т. д.); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда.  

МАОУ СОШ № 43 самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение образовательного 

процесса на уровне начального общего образования. 

Начальная школа имеет 11 учебных кабинетов, кабинет педагога-психолога,   логопедический 

кабинет. Все кабинеты обеспечены ТСО, принтерами,  в 4-х кабинетах имеется интерактивная доска. 

Имеются рециркуляторы воздуха, увлажнители воздуха.   Каждый кабинет оснащён учебно-

практическим, учебно-лабораторным оборудованием, в том числе электронными образовательными 

ресурсами, позволяющими реализовывать самостоятельную, поисково-исследовательскую деятельность 

обучающихся, достичь планируемых результатов. 

Актовый зал оборудованы необходимой материально-технической базой для организации и 

проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. 

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков 

физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, 

праздников). 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими препаратами 

для оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилактических мероприятий, 

вакцинации, медицинского осмотра учащихся.  

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общего 

образования  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Обучающиеся МАОУ СОШ № 43 обеспечены учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования. В библиотеке имеется фонд дополнительной литературы, который 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Информационно-технологические условия 

     Инфраструктура информационной системы обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования, функционирование и развитие информационного 

пространства начальной школы. Основу информационной среды подразделения составляют: 

•         сайт образовательного  учреждения»:  МАОУ СОШ № 43 г. Томска | Новости (tomsk.ru) 

•         сервер образовательного учреждения  аккумулирующий в информационном центре  учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса. 

Информационная среда подразделения поддерживается беспроводной технологией WI-FI. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

http://school43.tomsk.ru/news


возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

•  планирование образовательного процесса; 

•  размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе  работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –дистанционное, 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 В школе имеется 2 кабинета информатики с локальной сетью, педагоги начальных классов используют 

для работы возможности данных кабинетов. Педагогические работники школы используют 

дополнительную возможность доступа к информационным ресурсам за счет специально организованных 

рабочих мест: в каждом кабинете начальных классов имеется персональный компьютер, проектор, экран. 

В распоряжении учителей начальных классов имеется копировальный аппарат, цифровая видеокамера. В 

4 кабинетах установлены интерактивные доски. Используемая компьютерная техника и оргтехника 

отвечают всем современным требованиям.  

     В начальной школе создан банк электронных образовательных ресурсов, уроков с компьютером, 

презентаций по всем предметам, как собственно разработанных, так и готовых, имеется доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР 

Для информирования родителей используются ресурсы официального сайта школы: раздел для родителей. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены 

и т. д.); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда.  

МАОУ СОШ № 43 самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на уровне начального общего образования. 

Начальная школа имеет 11 учебных кабинетов, кабинет педагога-психолога, логопедический 

кабинет. Все кабинеты обеспечены ТСО, принтерами, в 4-х кабинетах имеется интерактивная 

доска. Имеется рециркуляторы  воздуха, увлажнители  воздуха.   Каждый кабинет оснащён 

учебно-практическим, учебно-лабораторным оборудованием, в том числе электронными 

образовательными ресурсами, позволяющими реализовывать самостоятельную, поисково-

исследовательскую деятельность обучающихся, достичь планируемых результатов. 

Актовый зал оборудованы необходимой материально-технической базой для организации и 

проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. 

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков 



физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 

конкурсов, праздников). 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими препаратами 

для оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилактических мероприятий, 

вакцинации, медицинского осмотра учащихся.  
 

3.5.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Управление реализацией программы 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

- назначение ответственных за реализацию программ: система оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования, формирования универсальных 

учебных действий, программы воспитания, коррекционной работы; 

- организация мониторинга удовлетворённости процессом и результатами реализации ООП 

НОО; 

- изучение процесса и результатов реализации ООП НОО администрацией: наблюдение, 

собеседование, посещение, анализ школьной документации 

- анализ результатов внешней экспертизы 

3.5.6 Модель сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы  

начального общего образования ФГОС 
4.    

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС НОО и ФОП. 

Июнь 

2024 г. 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального  общего 

образования основной образовательной программы  

начальной школы 

Май-июнь 

 Ежегодно 

 

3. Утверждение основной образовательной программы  

для начальной школы 

Ежегодно 

август 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

 сентябрь 

ежегодно 

 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС начального  общего образования 

Сентябрь  

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального  общего образования 

Май 

 ежегодно 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

(например, положений о информационно-библиотечном 

центре, физкультурно-оздоровительном центре, 

учебном кабинете и др.) 

Май 

 ежегодно 



10. Разработка: 

— разделов ООП 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей  и итоговой 

оценки достижения обучающимися,  планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

Февраль-

апрель 

ежегодно. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Май ежегодно 

 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

До августа 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

До 1 сентября 

ежегодно 

III. 

Организационное  

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС НОО 

постоянно 

 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

До 1 сентября 

ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

До 1 сентября 

ежегодно 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

До 1 сентября 

ежегодно 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к 

проектированию основной образовательной программы 

начального  общего образования 

Октябрь - 

февраль  

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС начального  общего образования для начальной 

школы 

Май 

ежегодно 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС 

Сентябрь 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС начального  общего образования 

постоянно 

V. Информационное 

обеспечение 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС  

постоянно. 



введения ФГОС 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы начального общего образования 

 Сентябрь, 

май 

Ежегодно  

 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС НОО 

До 1 сентября 

ежегодно 

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников:  

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий 

В течение 

учебного года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС  

До 1 сентября 

ежегодно 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС  

До 1 сентября 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС  

До 1 сентября 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

До 1 сентября 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

До 1 сентября 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

До 1 сентября 

ежегодно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

До 1 сентября 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

До 1 сентября 

ежегодно 
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