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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. 

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

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сатисская средняя школа» 

(далее - МАОУ «Сатисская СШ»), разработана на основе Федеральной образовательной 

программы начального общего образования, утвержденной приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 ( с изменениями, внесенными 

приказом Минпросвещения России от 19.03.2024 № 171), федеральной рабочей программой 

воспитания (далее- ФОП НОО), Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (с изменениями от 22.01.2024 № 31) (далее – 

ФГОС НОО), на основании анализа деятельности и возможностей МАОУ «Сатисская СШ». 

ООП НОО МАОУ «Сатисская СШ» является основным документом, определяющим 

содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

МАОУ «Сатисская СШ» в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС НОО соотношения обязательной части программы (80%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (20%). ООП НОО разработана 

педагогическим коллективом с привлечением Педагогического совета- коллегиального органа 

управления МАОУ «Сатисская СШ» и Совета родителей. 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП НОО.  
Целями реализации программы начального общего образования 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 учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых во ФГОС НОО. 

4.Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации.  

5.Организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

6.Обеспечение возможности для каждого члена педагогического коллектива образовательной 

организации проявить своё педагогическое мастерство, обогащать опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций МАОУ «Сатисская СШ». 

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 обучающимся целевых установок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

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

неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

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

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
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- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, объединений дополнительного образования, 

организацию общественно полезной деятельности;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности;  

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (своего рабочего поселка,  близлежащих городов). 

1.1.2.Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов. 

Принцип учета ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

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

школе. 

Принцип учета языка обучения: ООП НОО обеспечивает право получения образования на 

родном языке из числа языков народов РФ. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: ООП НОО обеспечивает связь и динамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, 

единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: ООП НОО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому 

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и вне учебных мероприятий 

должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий при 5- дневной 

учебной неделе соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

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

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (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. 

№ 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 
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Механизмы реализации ООП НОО. 

 В ООП НОО определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с 

учётом традиций педагогического коллектива МАОУ «Сатисская СШ», потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. 

ООП НОО реализуется с использованием внутренних и внешних ресурсов, путем организации 

взаимодействия участников образовательных отношений в пределах образовательной 

организации и в рамках взаимодействия со сторонними организациями. 

Внутренние ресурсы: 

-кадровые (учителя начального общего образования, педагог дополнительного образования, 

педагог – психолог, педагог – организатор, советник директора по воспитанию, библиотекарь); 

-финансовые (бюджетные средства); 

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

помещений МАОУ «Сатисская СШ»); 

-информационные (знания о конкретных обучающихся, об ученических коллективах, о ходе и 

результатах процессов, осуществляемых МАОУ «Сатисская СШ» в целом и каждым 

сотрудником в отдельности, а также профессиональный и жизненный опыт учителей, 

администрации и прочих работников школы.); 

-учебные планы, в том числе индивидуальные учебные планы для отдельных обучающихся 

или небольших групп (при наличии потребности); 

 -планы внеурочной деятельности, обеспечивающие различные интересы обучающихся 

(разработка учебных курсов, различных форм совместной познавательной деятельности 

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

Внешние ресурсы (организации, с которыми осуществляется сотрудничество): 

-МАУ «ФОК» г. Первомайск; 

- МАУК «КДК» р.п.Сатис; 

-ГКУ РО «Первомайское лесничество»; 

-«Кванториум Саров»; 

- АО «Транспневматика»; 

- ГБУЗ НО «Первомайская  ЦРБ»;  

- МАОУ «ЦДО» 

ООП НОО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений в соотношении 80% и 20% соответственно. Обязательная часть 

представляет собой совокупность учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей из 

обязательных предметных областей учебного плана. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, представляет собой совокупность учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей учебного плана и учебных курсов внеурочной деятельности, 

определяемых по выбору участников образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

МАОУ «Сатисская СШ», и обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся (схема1). 

Схема 1: 

Обязательная часть ООП 

НОО -80% 

Часть ООП НОО, формируемая участниками 

образовательных отношений – 20% 

  

Учебные предметы из 

обязательных предметных 

областей 

Учебные курсы (модули), 

обеспечивающие 

образовательные 

потребности обучающихся 

Учебные курсы внеурочной 

деятельности 

   

Учебный план План внеурочной 

деятельности 

Вариативность содержания ООП НОО обеспечивается за счет возможности разработки и 

реализации МАОУ «Сатисская СШ» индивидуальных учебных планов (при наличии 

потребности родителей (законных представителей)), соответствующих образовательным 
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потребностям и интересам обучающихся. Для лиц, обучающихся по индивидуальным 

учебным планам, срок получения начального общего образования может быть сокращен.  

Начальное общее образование может быть получено в МАОУ «Сатисская СШ»  и вне МАОУ 

«Сатисская СШ»  (в форме семейного образования).  

Возможные формы обучения и формы получения образования:  

- очная форма обучения; 

 - очно-заочная форма обучения; 

- заочная форма обучения; 

 - семейное образование (форма получения образования вне Учреждения).  

Порядок организации образовательной деятельности при получении образования в очной, 

очно-заочной или заочной форме, порядок организации образовательной деятельности при 

сочетании различных форм обучения в МАОУ «Сатисская СШ»  и форм получения 

образования вне Учреждения установлены локальным нормативным актом «Положение об 

организации образовательной деятельности в МАОУ «Сатисская СШ»» при получении 

общего образования с учетом форм обучения и форм обучения образования вне 

образовательной организации».  

При реализации ООП ООО в любых формах обучения применяются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

 Для всех форм обучения реализуются единые рабочие программы по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности), учебным модулям, предусмотренные 

ООП НОО. 

Программа адресована:  

-обучающимся и родителям (законным представителям): для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов; для определения сферы ответственности 

за достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей (законных 

представителей), обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

- учителям: для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

- администрации: для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП НОО; для регулирования 

отношений субъектов образовательного процесса; для принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 

основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и 

умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы и 

должны проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной деятельности. 

1.1.3.Общая характеристика ООП НОО. 

Программа начального общего образования является стратегическим документом МАОУ 

«Сатисская СШ», выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности. В соответствии с законодательными актами образовательная 

организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации 

(включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения.  
ООП НОО – основной документ, на основе которого исполняется муниципальное задание 

МАОУ «Сатисская СШ». 

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований ФГОС НОО: 

-требования к структуре ООП НОО, в том числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 
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-требования к условиям реализации ООП НОО, в том числе материально - техническим 

условиям, учебно- методическому обеспечению; психолого – педагогическим, кадровым и 

финансовым условиям; 

-требования к результатам освоения ООП НОО. 

 

Схема 2. Структура ООП НОО 

Целевой раздел 

 

 Содержательный раздел  Организационный раздел 

Пояснительная 

записка цели 

реализации, 

принципы 

формирования и 

механизмы 

реализации, 

общая 

характеристика 

 Рабочие программы, в том 

числе непосредственное 

применение федеральных 

рабочих программ по 

учебным предметам 

«Русский язык», 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир» 

содержание, планируемые 

результаты 

 Учебный план на основе 

федерального учебного плана 

определяет перечень, 

трудоёмкость, 

последовательность и 

распределение по периодам 

обучения учебных предметов, 

учебных курсов, учебных 

модулей, формы промежуточной 

аттестации 

     

Планируемые 

результаты 

содержательная и 

критериальная 

основа разработки 

- рабочих 

программ, -

программы 

формирования 

УУД, -системы 

оценки 

планируемых 

результатов 

 Программа формирования 

УУД связь УУД с 

содержанием предметов, 

особенности основных 

направлений и форм 

учебной деятельности в 

рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 Календарный учебный график на 

основе федерального учебного 

графика дата начала и окончания 

учебного года, 

продолжительность учебного 

года, сроки и продолжительность 

каникул, сроки проведения ПА 

     

Система оценки 

планируемых 

результатов 

содержание и 

критерии оценки, 

формы 

представления 

результатов, учёт 

разных форм и 

методов обучения, 

оценка динамики 

 Рабочая программа 

воспитания на основе 

федеральной программы 

воспитания анализ 

воспитательного процесса 

в организации, цели и 

задачи воспитания, виды, 

формы и содержание 

воспитательной 

деятельности, система тема 

поощрения социальной 

 План внеурочной деятельности 

формы организации и объём 

внеурочной деятельности с 

учётом образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся, запросов 

родителей (законных 

представителей) 

     

    Календарный план 

воспитательной работы на основе 

федерального плана 

воспитательной работы перечень 

событий и мероприятий 

воспитательной направленности 

     

    Характеристика условий 

реализации ФОП НОО 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО учебный план предусматривает 4-летний срок 

освоения ООП НОО. Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок 

освоения ООП НОО может быть сокращен. 

 Общий объем аудиторной работы учащихся за четыре года составляет 3039 академических 

часов, что соответствует требованиям ФГОС НОО. Объём обязательной части ООП ООО 

составляет 80%, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений - 20% 

от общего объёма (таблица 1):  

 

Таблица 1. Соотношение обязательной части ООП и части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Класс Трудое 

мкость 

учебног 

о плана 

в 

академи 

ческих 

часах 

Обязательная 

часть ООП 

(учебного 

плана) 

Часть ООП, формируемая участниками 

образовательных отношений 

кол-во 

часов (в 

неделю) 

кол-

во 

часов 

(в 

год) 

Общее 

кол-во 

часов (в 

год) 

Из них, 

кол-во 

часов 

учебного 

плана (в 

неделю) 

кол-во 

часов 

учебного 

плана (в 

год) 

кол-во 

часов 

ВД (в 

неделю) 

кол-

во 

часов 

ВД (в 

год) 

1 693 20 660 165 1 33 4 132 

2 782 22 748 204 1 34 5 170 

3 782 22 748 204 1 34 5 170 

4 782 23 782 170 0 0 5 170 

Итого 3039  2938 743  101  642 

Трудоемкость ООП НОО 3681      

Трудоемкость ООП НОО – 3681 академический час. 

 Трудоемкость обязательной части ООП НОО – 2938 академических часов. 

 Доля обязательной части ООП НОО: 2938/3681 * 100% ≈ 79,82% ≈ 80%  

Трудоемкость части ООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений – 743 

академических часа.  

Доля части ООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений: 743/3681 * 

100% ≈ 20,18% ≈ 20% 

Все компоненты ООП НОО разработаны на основе ФГОС НОО и с учетом содержания УМК 

«Школа России»: 

-сочетает традиционные наработки и новейшие достижения по психологии, педагогике, 

включает в себя элементы развивающего обучения; 

- представляет собой целостную модель начальной школы, построенную на единых 

концептуальных основах и имеющую полное программно- методическое обеспечение; 

-комплект реализует Стандарт содержания образования и охватывает все образовательные 

области, включая такие, как информатика и иностранный язык; 

-«Школа России» - школа духовно-нравственного развития; 

-дифференциация обучения, развитие личности каждого обучающегося, снятие 

стрессообразующих факторов образовательной деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО.  

1.2.1. Общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов. 

   Планируемые  результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Планируемые  результаты  обеспечивают  связь  между  требованиями ФГОС  НОО ,  

образовательной  деятельностью  и системой   оценки   результатов   освоения   ООП   НОО; 

являются   содержательной   и критериальной  основой  для  разработки: 
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-  рабочих  программ  учебных  предметов,  учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими   документами,   

определяющими   организацию   образовательного процесса в МАОУ «Сатисская СШ» по 

определенному учебному предмету, учебному курсу (в   том   числе   внеурочной   

деятельности),   учебному   модулю;   

- рабочей   программы  воспитания,  являющейся  методическим  документом,  определяющим  

комплекс  основных характеристик  воспитательной  работы,  осуществляемой  в  МАОУ 

«Сатисская СШ»;  

- программы формирования УУД обучающихся - обобщенных учебных  действий,  

позволяющих  решать  широкий  круг задач  в  различных  предметных областях  и  

являющихся  результатами  освоения  обучающимися  ООП НОО;   

- системы  оценки  качества  освоения  обучающимися  программы начального общего 

образования;  

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

Структура   и   содержание   планируемых   результатов   освоения   ООП НОО  отражают  

требования  ФГОС НОО,  передают  специфику образовательной  деятельности  (в  частности,  

специфику  целей  изучения  отдельных учебных  предметов,  учебных  курсов  (в  том  числе  

внеурочной  деятельности),  учебных модулей, соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО дают общее понимание 

формирования личностных результатов,  уточняют и конкретизируют предметные и 

метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены: 

- личностные результаты, включающие 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; 

- метапредметные результаты,  включающие  универсальные  познавательные  учебные 

действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 

информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность,   презентация);   универсальные   регулятивные   действия   (саморегуляция, 

самоконтроль); 

- предметные результаты,  включающие  освоенный  обучающимися  в  ходе изучения  

учебного  предмета  опыт  деятельности,  специфической  для  данной  предметной области, 

по получению нового знания, его преобразованию и применению. Научно-методологической  

основой  для  разработки  требований  к  личностным, метапредметным   и   предметным   

результатам   обучающихся,   освоивших   программу начального общего образования, 

является системно-деятельностный подход. 

1.2.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 На основе  требований  ФГОС НОО  структура  планируемых  результатов строится с учётом 

необходимости: 

-определения   динамики картины   развития обучающихся   на   основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития 

ребёнка; 
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-определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и  

углубляющих  систему  опорных  знаний,  а  также  знаний  и  умений,  являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

-выделения   основных   направлений   оценочной   деятельности - оценки результатов    

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Планируемые результаты при изучении  русского языка, литературного чтения, иностранного 

языка(английского), математики, окружающего мира, основ религиозных культур и светской 

этики (модуль «Основы православной культуры»), изобразительного искусства, музыки, труда 

(технологии), физической культуры представлены в содержательном разделе ООП НОО, 

полностью соответствуют планируемым результатам Федеральных рабочих программ по 

выше перечисленным предметам и включают в себя: 

1.2.2.1.Личностные результаты освоения ООП НОО: 

- достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной деятельности 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; 

-отражают   готовность   обучающихся   руководствоваться   ценностями   и   приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части (Таблица 2): 

Таблица 2:  

Основные направления воспитания Личностные результаты 

1. Гражданское воспитание Л.1.1. формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры 

2. Патриотическое воспитание Л.2.1. воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; 

Л.2.2. историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности 

3. Духовно-нравственное 

воспитание 

Л.3.1 воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий 

народов России;  

Л.3.2. формирование традиционных российских 

семейных ценностей;  

Л.3.3. воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков 

4. Эстетическое воспитание Л.4.1. воспитание, способствующее формированию 

эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей; 
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 Л.4.2. приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства 

5. Физическое воспитание Л.5.1. воспитание, ориентированное на 

формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия;  

Л.5.2. развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, 

 Л.5.3. развитие навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях 

6. Трудовое воспитание Л.6.1. воспитание, основанное на воспитании 

уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии,  

Л.6.2. личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности 

7. Экологическое воспитания Л.7.1. воспитание, способствующее формированию 

экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды 

8. Ценности научного познания Л.8.1. ценности научного познания, 

ориентированные на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и 

общества;  

Л.8.2. к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и 

общественных потребностей 

 

1.2.2.2.Метапредметные   результаты   освоения   ООП НОО: 

- 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 ООП НОО обучающие овладеют рядом междисциплинарных 

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

обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных ситуациях; 

-отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия и сгруппированы по трем направлениям: 

  

Таблица 3: 

Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные результаты 

П универсальные 

учебные 

познавательные 
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действия  

П.1. Базовые 

логические действия 

П.1.1. сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии;  

П.1.2. объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку;  

П.1.3 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 П.1.4. находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 П.1.5. выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма;  

П.1.6. устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению 

или знакомых по опыту, делать выводы 

П.2. Базовые 

исследовательские 

действия: 

П.2.1. Определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником  вопросов;  

П.2.2. с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

П.2.3. сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

 П.2.4. проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие);  

П.2.5. формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования);  

П.2.6. прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях. 

П.3. Работа с 

информацией: 

П.3.1. выбирать источник получения информации;  

П.3.2. согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде;  

П.3.3. распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки;  

П.3.4. соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет;  

П.3.5. анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей;  

П.3.6. самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 
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К универсальные 

учебные 

коммуникативные 

действия 

 

К.1. Общение К.1.1. Воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде;  

К.1.2. проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;  

К.1.3. признавать возможность существования разных точек 

зрения;  

К.1.4. корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение;  

К.1.5. строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей;  

К.1.6. устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

К.1.7. небольшие публичные выступления;  

К.1.8. подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

К.2. Совместная 

деятельность: 

К.2.1. 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;  

К.2.2. принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 К.2.3. проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться;  

К.2.4. ответственно выполнять свою часть работы; К.2.5. 

оценивать свой вклад в общий результат; К.2.6. выполнять 

совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Р универсальные 

регулятивные 

действия 

 

Р.1. Самоорганизация: Р.1.1. планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата;  

Р.1.2. выстраивать последовательность выбранных действий 

Р.2. Самоконтроль Р.2.1. Устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности;  

Р.2.2. Корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

 

Уточнение  и  конкретизация  общего  понимания  личностных  и  метапредметных 

результатов по каждому учебному предмету и году обучения в начальной школе по УМК 

«Школа России» представлены в приложении к ООП НОО (в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей). 

1.2.2.3.Предметные результаты освоения обучающимися обязательной части ООП НОО. 
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Предметные результаты освоения ООП НОО с  учетом специфики  содержания предметных  

областей, включающих в себя 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  

1.2.3.1. Учебный предмет «Русский язык» Предметные результаты обучения по учебному 

предмету «Русский язык» обеспечивают следующие достижения обучающихся. Обучающиеся 

научатся:  

1) осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, о языке 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 2) понимать роль языка как основного средства общения; осознавать значение русского языка 

как государственного языка Российской Федерации; понимать рол русского языка как языка 

межнационального общения; 

 3) осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека;  

4) владеть основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений 

о нормах современного русского литературного языка: 

 - аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа 

на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

 - говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в  соответствии с учебной задачей; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и 

правильную интонацию;  

- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста;  

- письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари 

и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 
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 5) владеть первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи;  

6) использовать в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета. 

 1.2.3.2.Учебный предмет «Литературное чтение» Предметные результаты обучения по 

учебному предмету «Литературное чтение» обеспечивают следующие достижения 

обучающихся. Обучающиеся научатся: 

 1) у обучающегося сформирована положительная мотивация к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;  

2) обучающимся достигнут необходимый для продолжения образования уровень общего 

речевого развития;  

3) осознавать значимость художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

 4) различать жанры художественных произведений и произведений устного народного 

творчества;  

5) владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанно использовать 

при анализе текста изученные литературные понятия: прозаическая и стихотворная речь; 

жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное 

творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная 

сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный 

герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение);  

6) владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями)..  

1.2.3.3. Учебный предмет «Иностранный язык (английский)». Предметные результаты по 

учебному предмету «Иностранный язык (английский)» ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

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

метапредметной (учебнопознавательной).  

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

обеспечивают следующие достижения обучающихся. 

 Обучающиеся научатся:  
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1) владеть 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;  

- 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) знать и понимать правила чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных 

типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений;  

3) владеть 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) использовать языковые средства, соответствующие учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладеет навыками распознавания и употребления в устной 

и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 
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речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной 

и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм 

английского языка;  

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

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

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

на английском языке в рамках изучаемой тематики;  

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

том числе контекстуальную догадку; 

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

изучаемой тематики; 

 8) уметь на базовом уровне работать с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, 

использовать электронные ресурсы Гимназии и сети Интернет, получать информацию из 

источников в современной информационной среде; 

 9) выполнять простые проектные работы, включая задания межпредметного характера, в том 

числе с участием в совместной деятельности, понимать и принимать ее цели, обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата, распределять роли в совместной 

деятельности, проявлять готовность быть лидером и выполнять поручения, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело;  

10) опыту 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. 

 1.2.3.4. Учебный предмет «Математика» Предметные результаты обучения по учебному 

предмету «Математика» обеспечивают следующие достижения обучающихся. Обучающиеся 

научатся:  

1) владеть системой знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел;  

2) владеть вычислительными навыками, умениями выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

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

 3) уметь распознавать, изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур 

(с заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; наглядно представлять 

симметричные фигуры; владеть простейшими способами измерения длин, площадей;  

4) уметь распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших 

случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить 
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простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в 

учебных ситуациях;  

5) владеть элементами математической речи: уметь формулировать утверждение (вывод, 

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

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

 6) работать с информацией, представленной в графической форме (простейшие таблицы, 

схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: уметь извлекать, анализировать, 

использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными;  

7) использовать начальные математические знания 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.  

1.2.3.5. Учебный предмет «Окружающий мир» Предметные результаты обучения по учебному 

предмету «Окружающий мир» обеспечивают следующие достижения обучающихся: 

 1) уважительно относиться к своей семье и семейным традициям, Гимназии, родному краю, 

России, ее истории и культуре, природе; гордиться национальными свершениями, 

открытиями, победами;  

2) владеть первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; владеть основами рационального поведения и обоснованного принятия 

решений;  

3) владеть первоначальными представлениями о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях Нижегородского края, достопримечательностях 

столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской 

Федерации;  

 4) описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя 

их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

 5) понимать простейшие причинно-следственных связи в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края);  

6) уметь решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические 

задачи; 

 7) уметь (на базовом уровне) работать с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасно использовать электронные ресурсы 

Гимназии и сети Интернет, получать информацию из источников в современной 

информационной среде;  

8) проводить несложные групповые и индивидуальные наблюдения в окружающей среде и 

опыты по исследованию природных объектов и явлений с использованием простейшего 
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лабораторного оборудования и измерительных приборов и следовать инструкциям и правилам 

безопасного труда, фиксировать результаты наблюдений и опытов;  

9) владеть навыками здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов;  

10) относиться к природе эмоционально-ценностно; стремиться действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

 1.2.3.6. Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 

 По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" могут изучаться 

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

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

народов России" или "Основы светской этики".  

Учебный модуль «Основы православной культуры» Предметные результаты обучения по 

учебному модулю «Основы православной культуры» обеспечивают следующие достижения 

обучающихся:  

1) понимать необходимость нравственного совершенствования, духовного развития и роль в 

этом личных усилий человека;  

2) уметь анализировать и давать простыми словами нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 3) осуществлять 

обоснованный нравственный выбор с опорой на этические нормы православной культуры;  

4) рассказывать об основных особенностях вероучения религии (православного христианства), 

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

5) называть священные книги в православии, уметь кратко описывать их содержание; 

 6) называть и составлять краткие описания особенностей православных культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;  

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

регуляторов поведения человека в обществе и условия духовно-нравственного развития 

личности;  

8) понимать ценность семьи, уметь приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

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

людей на благо человека, общества;  
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11) объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие";  

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

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни;  

13) быть открытым к сотрудничеству, готовым оказывать помощь; осуждать любые случаи 

унижения человеческого достоинства. 

 Учебный модуль «Основы иудейской культуры» Предметные результаты обучения по 

учебному модулю «Основы иудейской культуры» обеспечивают следующие достижения 

обучающихся: 

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

этом личных усилий человека;  

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

готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

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

культуры;  

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

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

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

 6) уметь называть и составлять краткие описания особенностей иудейских культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов; 

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

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условия духовнонравственного 

развития личности;  

8) понимать ценность семьи, уметь приводить примеры положительного влияния иудейской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

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

людей на благо человека, общества;  

11) уметь объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие";  

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

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни;  

13) быть открытым к сотрудничеству, готовым оказывать помощь; осуждать любые случаи 

унижения человеческого достоинства.  

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» Предметные результаты обучения по 

учебному модулю «Основы буддийской культуры» обеспечивают следующие достижения 

обучающихся:  
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1) понимать необходимость нравственного совершенствования, духовного развития, роль в 

этом личных усилий человека;  

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

готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

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

культуры;  

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

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

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

6) уметь называть и составлять краткие описания особенностей буддийских культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов;  

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

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условия духовнонравственного 

развития личности;  

8) понимать ценность семьи, уметь приводить примеры положительного влияния буддийской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

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

людей на благо человека, общества;  

11) уметь объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие";  

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

сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни;  

13) быть открытым к сотрудничеству, готовым оказывать помощь; осуждать любые случаи 

унижения человеческого достоинства.  

Учебный модуль «Основы исламской культуры» Предметные результаты обучения по 

учебному модулю «Основы исламской культуры» обеспечивают следующие достижения 

обучающихся:  

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

этом личных усилий человека;  

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

готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

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

культуры; 

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

основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития;  
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5) знать названия священных книг в исламе, уметь кратко описывать их содержание;  

6) уметь называть и составлять краткие описания особенностей исламских культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов;  

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

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условия духовнонравственного 

развития личности;  

8) понимать ценность семьи, уметь приводить примеры положительного влияния исламской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

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

людей на благо человека, общества;  

11) уметь объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие";  

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

сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни;  

13) быть открытым к сотрудничеству, готовым оказывать помощь; осуждать любые случаи 

унижения человеческого достоинства. 

 Учебный модуль «Основы религиозных культур народов России» Предметные результаты 

обучения по учебному модулю «Основы религиозных культур народов России" обеспечивают 

следующие достижения обучающихся:  

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

этом личных усилий человека;  

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

готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществлять обоснованный нравственный выбор с опорой на этические нормы 

религиозных культур народов России;  

4) уметь рассказывать об основных особенностях традиционных религий народов России, 

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

и развития;  

5) знать названия священных книг традиционных религий народов России, уметь кратко 

описывать их содержание;  

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

религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России;  

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

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условия духовнонравственного 

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

традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

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

людей на благо человека, общества;  

11) уметь объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие";  

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

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни;  

13) быть открытым к сотрудничеству, готовым оказывать помощь; осуждать любые случаи 

унижения человеческого достоинства.  

Учебный модуль «Основы светской этики» Предметные результаты обучения по учебному 

модулю «Основы светской этики" обеспечивают следующие достижения обучающихся: 

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

развития человека;  

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

готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

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

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

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

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина;  

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

светской (гражданской) этики; 

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

человека, коллектива, семьи, общества;  

7) знать и быть готовым ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

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

8) понимать ценность человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

 9) уметь объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие";  

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

истории России, современной жизни;  

11) быть готовым проявлять открытость к сотрудничеству, готовым оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.  
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1.2.3.7. Учебный предмет «Музыка» Предметные результаты по учебному предмету «Музыка» 

обеспечивают следующие достижения обучающихся:  

1) различать основные жанры народной и профессиональной музыки;  

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

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;  

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

1.2.3.8. Учебный предмет "Изобразительное искусство" Предметные результаты по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» должны обеспечивать следующие достижения 

обучающихся:  

1) выполнять творческие работы с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

 2) характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) уметь применять принципы перспективных и композиционных построений;  

5) знать отличительные особенности художественных промыслов России;  

6) использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

 1.2.3.9. Учебный предмет «Труд (технология)»  

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по труду (технологии):  

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

поддерживать порядок на нем в процессе труда; применять правила безопасной работы 

ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; действовать по предложенному образцу в 

соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне 

материала, экономия материала при разметке); 

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в 

практической работе; определять наименования отдельных материалов (например, бумага, 

картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные 

технологические приемы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия; выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на 

глаз», «от руки», выделение деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку 
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изделий с помощью клея, ниток и другое; оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; выполнять задания с 

опорой на готовый план;  

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

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; рассматривать и 

анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя),  

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы 

изготовления; распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 

другие); называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; различать материалы и 

инструменты по их назначению;  

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

 качественно выполнять операции и приемы 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 деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; использовать для сушки плоских изделий пресс; с 

помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; различать разборные и неразборные конструкции 

несложных изделий; понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; выполнять несложные коллективные работы проектного характера; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их социальное 

значение.  

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

отдельным темам программы по труду (технологии): понимать смысл понятий 

«инструкционная» («технологическая») карта, «чертеж», «эскиз», «линии чертежа», 

«развертка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», «способы 

обработки» и использовать их в практической деятельности; выполнять задания по 

самостоятельно составленному плану; распознавать элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, 

асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть 

характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; выделять, 

называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с 

видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 
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самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, 

исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, 

нитки, проволока и другие); читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа 

(линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

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

угла) с помощью чертежных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший 

чертеж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; выполнять биговку; выполнять 

построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и разметку 

деталей кроя на ткани по нему/ней; оформлять изделия и соединять детали освоенными 

ручными строчками; понимать смысл понятия «развертка» (трехмерного предмета), 

соотносить объемную конструкцию с изображениями ее развертки; отличать макет от модели, 

строить трехмерный макет из готовой развертки; определять неподвижный и подвижный 

способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными 

способами; конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; решать несложные конструкторско-технологические 

задачи; применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; делать 

выбор, какое мнение принять – свое или другое, высказанное в ходе обсуждения; выполнять 

работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 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; знать профессии людей, 

работающих в сфере обслуживания.  

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

отдельным темам программы по труду (технологии): понимать смысл понятий «чертеж 

развертки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»; выделять и называть 

характерные особенности изученных видов декоративноприкладного искусства, профессии 

мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); узнавать и называть по характерным 

особенностям образцов или по описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

называть и описывать свойства наиболее распространенных изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); читать чертеж развертки и 

выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль); узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); безопасно пользоваться 

канцелярским ножом, шилом; выполнять рицовку; выполнять соединение деталей и отделку 

изделия освоенными ручными строчками; решать простейшие задачи технико-

технологического характера по изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми 

(дополненными) требованиями, использовать комбинированные техники при изготовлении 

изделий в соответствии с технической или декоративнохудожественной задачей; понимать 

технологический и практический смысл различных видов соединений в технических объектах, 

простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать их при решении 

простейших конструкторских задач; конструировать и моделировать изделия из разных 

материалов и конструктора по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; изменять конструкцию изделия по заданным условиям; выбирать 

способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции;  

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 
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передачи информации (из реального окружения обучающихся); понимать назначение 

основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; использовать возможности 

компьютера и информационно - коммуникационных технологий для поиска необходимой 

информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; выполнять 

проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе 

полученных знаний и умений.  

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

отдельным темам программы по труду (технологии): формировать общее представление о 

мире профессий, их социальном значении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых 

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

окружающих производствах; на основе анализа задания самостоятельно организовывать 

рабочее место в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; понимать элементарные основы 

бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; выполнять более сложные виды работ и приемы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитье и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать 

различные способы в зависимости от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять 

детали освоенными ручными строчками; выполнять символические действия моделирования, 

понимать и создавать простейшие виды технической документации (чертеж развертки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; решать простейшие задачи 

рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального назначения 

изделия; на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно 

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; создавать небольшие 

тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений на экране 

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

работать с доступной информацией, работать в программах Word, PowerPoint; решать 

творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлять 

продукт проектной деятельности; осуществлять сотрудничество в различных видах 

совместной деятельности, предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к 

мнению товарищей, договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать 

собственную работу в общем процессе.  

1.2.3.10. Учебный предмет «Физическая культура» Предметные результаты по учебному 

предмету «Физическая культура» обеспечивают следующие достижения обучающихся:  

1) владеть общими представлениями 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) использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  
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3) взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 

правила честной игры;  

4) владеть жизненно важными навыками гимнастики;  

5) уметь вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями основных физических качеств;  

6) уметь применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

1.2.3.11.Учебный курс «Финансовая грамотность» 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений: 

1) понимание и правильное использование экономических терминов; 

2) представление о роли денег в семье и обществе; 

3) умение характеризовать виды и функции денег; 

4) знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

5) умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

6) определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

7) проведение элементарных финансовых расчётов. 

1.2.3.12. Учебный курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих предметных образовательных результатов:  

Русский язык:  

- первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

- понимание роли языка как основного средства общения;  

- осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

 - понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

 - осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

 - овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных - 

представлений о нормах современного русского литературного языка;  

- использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета. Литературное чтение: 

 - осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; - первоначальное представление о 

многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

 - овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста.  

Иностранный язык:  

- знакомство представителей других стран с культурой своего народа.  

Математика: 

 - развитие логического мышления;  

- приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой 

форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 

выводы.  

Окружающий мир: 
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 - сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

 - сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; - 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой природы;  

- сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений;  

- первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России;  

- важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

- основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

 - развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями;  

- понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края); - приобретение базовых умений работы с 

доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 

безопасного использования электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

 - формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

 - приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе;  

- стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения.  

Основы религиозных культур и светской этики: 

 - понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека;  

- формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

- построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

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

личности;  

- понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

- овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

- понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества;  

- формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

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

 - открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

 - осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; 
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 - знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина. 

 Изобразительное искусство: 

 - выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

 - умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;  

- умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России.  

Музыка:  

- знание основных жанров народной и профессиональной музыки.  

Технология: 

 - сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. Физическая культура:  

- сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях; 

 - умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры. 

1.2.3.13. Учебный курс внеурочной деятельности «Орлята России». 

 Предметные результаты по учебному курсу внеурочной деятельности «Орлята России» 

обеспечивают следующие достижения обучающихся: 

 - понимать важность социально-значимых ценностей Программы (понимает сопричастность к 

истории родного края, своей Родины - России, Российского государства; осознаёт 

принадлежность к своему народу и общности граждан России; понимает значение 

государственных символов; уважает духовно-нравственную культуру своей семьи, народа; 

понимает ценность человеческой жизни, ценность родного языка, русского языка; сознаёт и 

принимает свою половую принадлежность, соответствующие ей  психофизические и 

поведенческие особенности с учётом возраста; ориентирован на физическое развитие с учётом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознаёт ценность труда в жизни 

человека, семьи, общества; понимает ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду);  

- применять в жизни позитивный опыт, полученный в результате участия в различных видах 

внеурочной деятельности (принимает участие в жизни класса, Гимназии в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности; умеет оценивать поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, осознаёт ответственность за свои поступки; проявляет 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве; 

владеет основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе; проявляет интерес к разным профессиям; участвует в различных 

видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности; проявляет любовь и бережное 

отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам; имеет первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знаний);  

- демонстрировать социально-значимую активность в социуме (демонстрирует уважение к 

государственной символике России, своего региона, местам почитания героев и защитников 

Отечества); первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; во 

взаимодействии с окружающими доброжелателен, проявляет сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражает неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 
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вред другим людям, уважает старших; бережно относится к физическому здоровью, 

соблюдает основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, 

в том числе в информационной среде, проявляет интерес к чтению; проявляет уважение к 

труду, людям труда, демонстрирует бережное отношение к результатам труда; 

придерживается в своей деятельности экологических норм; выражает познавательные 

интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, демонстрирует в 

деятельности и повседневном общении интерес и уважение к научным знаниям, науке). 

1.2.3.14. Учебный курс внеурочной деятельности «Физическая культура. «Легкая атлетика». 

1.2.3.15. Учебный курс внеурочной деятельности «Тропинка в профессию» 

1.2.3.16. Учебный курс внеурочной деятельности «Основы функциональной грамотности» 

1.2.2.4.Функциональная грамотность как интегральная характеристика 

образовательных достижений обучающихся. 

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных мониторинговых  

исследований  качества  школьного  образования  в  ООП  НОО  включена обновленная 

характеристика функциональной грамотности младшего школьника. Выпускник    начальной    

школы    должен    обладать:    готовностью    успешно взаимодействовать   с   изменяющимся   

окружающим   миром;   возможностью   решать различные (в том числе нестандартные) 

учебные и жизненные задачи, обладать умениями строить  алгоритмы  основных  видов  

деятельности;  способностью  строить  социальные отношения  в  соответствии  с  

нравственно-этическими  ценностями  социума,  правилами партнерства  и  сотрудничества;  

совокупностью  рефлексивных  умений,  обеспечивающих оценку  своей грамотности, 

стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и духовному развитию. 

Таким  образом,  в  современной  школе  сущностью функциональной  грамотности становятся 

не сами знания, а четыре главные способности обучающегося: добывать новые знания;  

применять  полученные  знания  на  практике; оценивать  свое  знание-незнание; стремиться к 

саморазвитию.   Содержание  функциональной  грамотности  младшего школьника,  

безусловно,  составляют метапредметные  УУД - познавательные, коммуникативные, 

регулятивные. 

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп компонентов: 

интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, математическая, 

естественнонаучная) соответствуют предметам учебного  плана начальной школы. К 

интегративным относятся коммуникативная,  читательская,  информационная, социальная 

грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании. 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО   в   школе   разработана   система   оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью 

итоговой   оценки   подготовки   выпускников   при   получении   начального   общего 

образования, так как именно ФГОС НОО определяет основные требования  к 

образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система   оценки   достижения   планируемых   результатов (далее – система оценки)   

освоения   ООП НОО способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечивает приемственность в системе непрерывного образования. Основные функции 

системы оценки: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
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осуществлять управление образовательным процессом. Это, в свою очередь, предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга МАОУ «Сатисская СШ», мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности МАОУ «Сатисская СШ» как основа аккредитационных 

процедур. 

Задачи системы   оценки ООП НОО: 

- 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  УУД у  обучающихся;   

- обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  результатов освоения ООП НОО; 

 - 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. 

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП НОО. 

Система оценки  включает процедуры внутренней  и внешней оценки. Они направлены на 

выявление особенностей достижения обучающимися образовательных результатов.  

Внутренняя оценка предназначается для организации процесса обучения в классе по учебным 

предметам и регулируется «Положением о внутренней системе оценки качества образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сатисская средняя 

школа»» (в действующей редакции), а также  «Положением о системе оценивания 

образовательных достижений обучающихся Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Сатисская средняя школа» (в действующей редакции). 

 Внутренняя оценка  включает:  

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематические оценки; 

- итоговую оценку; 

- промежуточную аттестацию; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

-внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка  включает:  

- независимую оценку качества подготовки обучающихся (анализ результатов внешних 

независимых диагностик, всероссийских проверочных работ (4 класс), как комплексный 
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проект в области оценки качества образования, направленный на развитие единого 

образовательного пространства в Российской Федерации); 

- итоговую аттестацию. 

Ориентация внутреннего и внешнего оценивания на требования ФГОС НОО, а также учёт 

назначения каждой из процедур способствует преодолению разрыва между ними, 

объединяет их, представив как элементы единой системы оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

На основании   ФГОС НОО система оценки МАОУ «Сатисская СШ» реализует системно – 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценки образовательных достижений. 

Системно – деятельностный подход 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 счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Базовый уровень – способность обучающихся решать типовые учебные задачи, которые 

целенаправленно отрабатываются со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход 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) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических ( в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

- использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно – коммуникативных (цифровых) 

технологий. 

При реализации форм внутреннего оценивания в МАОУ «Сатисская СШ» применяется 

критериальное оценивание.  

Критериальное оценивание – это процесс сравнения образовательных достижений 

обучающихся с заранее определенными и известными всем участникам образовательного 

процесса критериями, соответствующими целям и содержанию образования, отражающими 

предметные и метапредметные умения обучающихся. В ходе критериального оценивания 

осуществляется анализ процесса достижения планируемых результатов учителем, 

обучающимися, другими участниками образовательного процесса. Оценивание на основе 

критериев позволяет сделать данный процесс понятным для всех участников 

образовательных отношений, повышая его объективность. 

 Учителю критерии дают ясные ориентиры для организации учебного процесса по учебного 

предмету, оценки усвоения учебного материала обучающимися, коррекции методических 

процедур для достижения высокого качества обучения.  

Для обучающихся использование критериев оценивания обеспечивает понимание учебных 

целей, способов улучшения учебно-познавательной деятельности.  
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Родители получают объективные доказательства уровня обученности своего ребёнка, 

возможность отслеживать результаты в обучении ребёнка и обеспечивать ему необходимую 

поддержку. Использование критериального подхода к описанию достижения планируемых 

результатов для оценки предметных и метапредметных результатов при выполнении 

типовых контрольных оценочных заданий повышает объективность традиционной 

пятибалльной системы оценки и обеспечивает индивидуальное развитие обучающихся. 

 

1.3.2.Особенности системы оценки планируемых результатов освоения ООП НОО.  

1.3.2.1. Оценка личностных результатов. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является не определение 

персонифицированного уровня развития качеств личности обучающегося, а получение 

общего представления о воспитательной деятельности МАОУ «Сатисская СШ» и её влиянии 

на коллектив обучающихся: что удалось достичь, изменить, скорректировать, а что является 

предметом специальной работы в будущем. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, но 

контролировать и оценивать развитие личности обучающегося в процессе обучения 

необходимо. Наблюдение за тем, как изменяется обучающийся под влиянием учебных 

занятий, внеклассных мероприятий, взаимодействия с одноклассниками, выполнения 

поручений и участия в разных видах деятельности, очень важно как для планирования 

воспитательной работы с обучающимися, так и для работы с семьёй, которая в процессе 

воспитания играет особую роль.  

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две группы 

результатов: 

- основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

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

участие в социально значимой деятельности.  

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  при  получении  начального общего 

образования осуществлять через оценку следующих качеств: 

- наличие и характеристика мотива познания и учения (сформированность  внутренней  

позиции  обучающегося,  которая  находит отражение в эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к образовательной организации; сформированность  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, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; сформированность основ гражданской идентичности 

—чувства гордости за свою  Родину,  знания  знаменательных  для  Отечества  исторических  

событий;  любви  к своему  краю,  осознания  своей  национальности,  уважения  культуры  и  

традиций  народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей;)  

- наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия 

(ориентации  на содержательные  моменты  образовательной  деятельности —уроки   познания   

нового,   овладение   умениями   и   новыми   компетенциями,  характер учебного  

сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками —и  ориентации  на  образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания); 

- способность осуществлять самоконтроль и самооценку (сформированности  самооценки,  

включая  осознание  своих  возможностей  в учении,  способности  адекватно  судить  о  

причинах  своего  успеха/неуспеха  в  учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; знания    моральных    норм    и    сформированности    морально-
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этических 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). 

Оценивание личностных результатов осуществляется в ходе внешних  и внутренних не 

персонифицированных мониторинговых исследований. Диагностические задания, 

устанавливающие уровень этих качеств, интегрируются с заданиями по оценке 

метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 

Результаты, полученные в ходе этих оценочных процедур, используются только в виде 

агрегированных (усредненных, анонимных) данных. Результаты ежедневных наблюдений за 

обучающимися, осуществляемые классным руководителем в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, фиксируются в таблице достижений обучающихся и обобщаются 

в конце учебного года для оценки динамики формирования личностных результатов. 

Мониторинг проводит педагог-психолог и классный руководитель. К мониторингу можно 

также привлечь учителей-предметников.  

Диагностика личностных результатов. 

 Диагностику личностных результатов обучающихся проводим на протяжении всего периода 

обучения в школе и в разные периоды учебного года.  

Диагностики разделяются на: входная, промежуточная, итоговая и сквозная. 

Вид диагностики В каких 

классах 

проводить 

Зачем проводить 

Стартовая 1-й Получить начальные данные о 

сформированности личностных 

результатов на момент начала 

обучения на новом уровне, чтобы 

отслеживать динамику в 

дальнейшем 

Промежуточная 2-й, 3-й  Получить информацию для 

организации профилактической и 

развивающей работы педагога-

психолога с учениками и их 

родителями 

Итоговая 4-й Получить данные о 

сформированности личностных 

результатов на момент завершения 

начального общего образования 

Текущая 1-й Отследить процесс формирования 

основных личностных результатов 

в течение первого года обучения на 

новом уровне образования для их 

коррекции 

Выбор диагностики зависит от того, какие цели ставит перед собой педагог перед 

исследованием, а также от возраста обучающихся.  

Методики, направленные на изучение результатов личностного развития обучающихся: 

Личностные результаты Классы Методики 
Готовность и способность 

учеников к саморазвитию, 

самостоятельности, 

самоопределению 

 

1-4-й  

«Познавательная активность 

младшего школьника» 

(А.А.Горчинская, вариант для 

обучающихся и родителей) 

1-4-й «Карта проявления 
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самостоятельности» (А.М. 

Щетинина) 

Сформированность 

мотивации к обучению и 

познанию, личностному 

росту, социально значимой 

деятельности 

1-4-й «Определение уровня школьной 

мотивации» (Н.Г. Лусканова) 

Сформированность 

внутренней позиции и 

системы 

ценностносмысловых 

установок 

1-4-й «Диагностика сформированности 

нравственных понятий» 

(Н.Александрова, Н.Курносова) 

«Диагностика отношения к 

жизненным ценностям» (Т.А. 

Фалькович) 

Осознание российской 

гражданской идентичности 

1-4-й Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и моральных 

норм по Э.Туреэлю в модификации 

Е.А. Кургановой и О.А. 

Карабановой) 

  

При проведении диагностики  соблюдаются определенные правила: 

- содержание любой диагностической методики предполагает ожидаемый результат; 

- диагностика имеет содержательный характер и создаёт условия для исследования; 

- результаты диагностического исследования не обсуждаются с людьми, которые не имеют 

отношения к обучающемуся или классному коллективу; 

- любые результаты исследования используются только во благо ребёнка или класса; 

- по результатам диагностического исследования корректируется воспитательная работа в 

классе; 

- необходимость диагностики должна разъясняться обучающимся. 

 Методы проведения диагностики. 

 Существует несколько методов проведения диагностики и оценивания личностных 

результатов. Среди них наблюдение, экспертная оценка, кейсы, анкетные опросы, 

проективное тестирование. Наиболее предпочтительный метод - наблюдение. Чтобы 

фиксировать результаты наблюдения, классный руководитель по своему желанию может 

вести дневник.  

Наблюдение. Наблюдение как метод диагностики наиболее доступно каждому классному 

руководителю и обычно дает много сведений об обучающихся. Наблюдение классный 

руководитель проводит, чтобы отслеживать, как изменяется ребёнок или классный 

коллектив под влиянием учебных занятий, внеклассных мероприятий, взаимодействия детей 

друг с другом, выполнения поручений и участия в разных видах деятельности.  

Лист наблюдения за особенностями личностного развития младшего школьника  

Ф.И. ученика:  

Класс: 

№ п/п Характеристика Отметить наиболее 

подходящий вариант 

на 

начало 

учебного 

года 

на конец 

учебного 

года 

Особенности самовыражения ребенка 

Поведение Активность, яркость, инициатива в 

выборе деятельности и партнера, 

открытость, любопытство. 

  

Пассивность, замкнутость,   
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безразличие. 

Беспокойство, возбудимость.   

Эмоции Положительно окрашенные.   

Негативные (тревога, печаль, 

агрессия и др.) 

  

Частая смена эмоций.   

Особенности общения 

Особенности 

общения со 

взрослыми 

Непосредственность, искренность, 

эмоциональная близость. 

  

Ощущение дистанции, понимание 

условной роли учителя, 

послушание. 

  

Неприятие роли учителя, 

отсутствие дистанции, негативизм, 

агрессивность. 

  

Особенности 

общения со 

сверстниками. 

Личностное 

общение 

Заинтересованность в сверстнике, 

контактность, доброжелательное 

отношение, личные симпатии, 

дружба. 

  

Трудности в становлении 

контактов, конфликтность, 

агрессивность. 

  

Неуверенность в себе, 

застенчивость, обидчивость, 

тревожность, трудности в 

установлении контактов. 

  

Особенности 

общения со 

сверстниками. 

Деловое общение 

Легкость в установлении деловых 

контактов, понимание общей задачи 

совместной деятельности, наличие 

децентрации (умение выслушать 

другого, понять его точку зрения), 

адекватная реакция на успех или 

неудачу другого ребенка. 

  

Непонимание смысла делового 

общения и своей роли в нем, 

отсутствие децентрации, 

неадекватная реакция на успех или 

неудачу другого ребенка. 

  

Сформированность предпосылок к освоению учебной деятельности 

Мотивация. 

Особенности 

мотивов 

Заинтересованность 

содержательной стороной 

деятельности (интерес к фактам, 

закономерностям, способам 

деятельности, дополнительным 

источникам знаний, познавательная 

активность, любознательность, 

изобретательство). 

  

Заинтересованность 

эмоциональной, игровой стороной 

деятельности (познавательная 

активность проявляется при 

насыщении учебного процесса 

разнообразными видами 

деятельности, игрой). 
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Заинтересованность социальной 

стороной деятельности 

(эмоционально насыщенным 

личностным общением со 

сверстниками и взрослым, желание 

получать одобрение и оценку 

учителя, желание занять 

определенное место в группе 

детей). 

  

Заинтересованность внешней 

стороной деятельности (новизной, 

наглядностью). 

  

Отсутствие интереса к учению 

(познавательная пассивность, 

отсутствие любознательности). 

  

Мотивация. Виды 

мотивов 

Мотивы достижения успеха.   

Мотивы избегания неудач.   

Мотивы не связаны с учением 

(альтернативные мотивы). 

  

Произвольность. 

Особенности 

восприятия 

образца и правил 

Способен «услышать» инструкцию, 

воспринять задание, данное на слух 

или зрительно. 

  

Умеет анализировать образец, 

сличать образец с выполняемым 

заданием. 

  

Трудности с восприятием задания, 

данного на слух или зрительно, 

трудности с анализом и 

воспроизведением образца. 

  

Произвольность. 

Особенности 

решения учебной 

задачи 

Принимает и удерживает 

(сохраняет до получения 

результата) учебную задачу. 

  

Принимает, но не удерживает 

учебную задачу. 

  

Не принимает учебную задачу.   

Способен объяснить своими 

словами цель работы и этапы ее 

достижения. 

  

Произвольность. 

Степень 

самостоятельност

и 

Самостоятельно выполняет задание, 

данное взрослым, изредка 

обращаясь за помощью с целью 

уточнения (работа в зоне 

актуального развития). 

  

Требуется частичная, но регулярная 

помощь взрослого (работа в зоне 

ближайшего развития). 

  

Требуется постоянная помощь 

взрослого; беспомощность в 

выполнении задания. 

  

Произвольность. 

Саморегуляция 

Способен подчинить свое 

поведение требованиям взрослого. 

  

Испытывает трудности в 

подчинении своего поведения 

требованиям взрослого. 
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Отношение к 

помощи со 

стороны взрослого 

Нуждается в помощи взрослого.   

Принимает помощь взрослого.   

Не принимает помощь взрослого.   

 

Для сведения информации по всем обучающимся класса классные руководители заполняют 

фору: 

Форма для анализа результатов наблюдения за личностным развитием коллектива. 

Класс:  

Ф. И. О. классного руководителя: 

 

Параметры Анализ 

Характер социально значимых знаний, 

которые выявлены у обучающихся класса 

Соответствует возрасту 

 Не соответствует возрасту 

Объем социально значимых знаний, 

которые выявлены у обучающихся класса 

Соответствует возрасту 

Не соответствует возрасту 

Направленность отношения класса к 

базовым общественным ценностям 

Позитивное  

Негативное 

Нейтральное 

Устойчивость отношения класса и 

отдельных школьников к базовым 

общественным ценностям 

Устойчиво  

Ситуативно 

Общая динамика развития личности 

обучающихся класса 

Положительная 

Отрицательная  

Стабильно 

Проблемы, которые предстоит решать в 

дальнейшем 

 

Итоги анализа. 

Чтобы подвести итоги оценки, собераем данные диагностик.  

Берем  обобщенные, а не персонализированные данные о личностных результатах 

обучающихся. 

Чек-лист для собеседования с классными руководителями по личностным 

результатам. 

Цель: сбор информации для анализа личностного развития обучающихся школы.  

Что учесть: особенности личностного развития обучающихся каждого класса по 

результатам стартовых и промежуточных диагностик. 

Характер социально значимых знаний, которые выявлены у обучающихся класса, 

соответствует их возрасту:  
да;   

нет.  

 Объем социально значимых знаний, которые выявлены у обучающихся класса, 

соответствует их возрасту:  
 да;  

 нет.  

 Направленность отношения обучающихся класса к базовым общественным 

ценностям:  

позитивное отношение;  

нейтральное отношение;  

негативное отношение. 

  Доля обучающихся в классе, которые показали негативное отношение к базовым 

общественным ценностям:  
до 30 процентов;  

до 50 процентов;  

более 50 процентов.  
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 Устойчивость отношения класса и отдельных школьников к базовым общественным 

ценностям:  
устойчивое отношение;  

ситуативное отношение.  

 Доля обучающихся в классе, которые показали ситуативное отношение к базовым 

общественным ценностям:  
до 30 процентов;  

до 50 процентов;  

более 50 процентов. 

 Общая динамика развития личности обучающихся класса: 

 положительная;  

отрицательная;  

показатели стабильны.  

 Задачи, которые предстоит решать:  
формирование социально значимых знаний в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся класса с учетом выявленных пробелов; 

формирование устойчивого позитивного отношения к базовым общественным ценностям;  

повышение уровня развития личностных результатов отдельных обучающихся класса;  

повышение уровня личностного развития классного коллектива;  

иное (указать).  

Карта оценки личностных результатов обучающихся. 
Чтобы оценить личностные результаты школьников на уровне класса, параллели или на 

уровне образования используется карта оценки: 

-Уровень развития познавательной активности. 

-Уровень развития учебной мотивации. 

-Уровень развития социальной компетентности. 

-Уровень развития ответственности и самостоятельности. 

-Уровень развития нравственности. 

Класс Доля обучающихся, имеющих уровень развития показателя 

 Высокий Средний Низкий 

    

Средний показатель    

 

 1.3.2.2.Особенности оценки метапредметных результатов. 
Формирование метапредметных результатов осуществляется на всех учебных предметах. Процедуры 

оценки  тесно связаны с процедурами и содержанием оценки предметных результатов. При этом  

разделяется оценка сформированности:  

- отдельных метапредметных результатов в ходе итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов;  

- собственно метапредметных действий, построенную на содержании различных предметов и 

внеучебных ситуаций, при этом оценивается способность применения (переноса) метапредметных 

действий, сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач.  
Таким образом, формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку УУД обучающихся: 

-универсальные познавательные  учебные  действия  (базовые  логические  и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

-универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность); 

-универсальные регулятивные действия (самоорганизация, самоконтроль). 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается   за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в учебном плане. 

Основное   содержание   оценки   метапредметных   результатов   при   получении начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как: 

-решение задач творческого и поискового характера, 
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-проверочные работы, 

-комплексные работы на межпредметной основе, 

-мониторинг сформированности УУД (проводится согласно циклограмме на учебный год). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем 

непосредственно во время учебной деятельности (в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету), так и классным руководителем, педагогом - психологом во внеурочной 

деятельности согласно плану – графику мониторинга УУД и администрацией МАОУ 

«Сатисская СШ» в ходе мониторинга.  
В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных действий. 

Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического совета 

МАОУ «Сатисская СШ». Инструментарий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке 

функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

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. 

Для оценки достижений метапредметных результатов  используется следующий 

инструментарий контроля: задания УУД, карта наблюдений, тест, карта мониторинга, дневник 

самооценки, таблица сформированности УУД (обучающегося, класса). 

 Оценивание метапредметных умений осуществляют по признакам трех уровней успешности 

обучающихся:  

 высокий («2»); 

 средний («1»);  

 низкий («0»). 

 Оценка достижений метапредметных результатов достигается в ходе процедур 

внутришкольного мониторинга:  

 стартовой диагностики; 

 входной диагностики; 

 текущий контроль в урочной и внеурочной деятельности;  

 контрольных тематических работ;  

 комплексных контрольных работ на межпредметной основе;  

 психологических диагностик;  

 решение проектных задач, проектной деятельности; 

Стартовая диагностика проводится для обучающихся первого класса в рамках 

внутришкольного мониторинга качества образования, чтобы определить стартовые 

возможности в самом начале изучения программы начального общего образования. Для 

проведения стартовой диагностики используется диагностическая программа К.С.Шалагиной. 

В структуре программы следующие методики: 

- определение уровня интеллектуального развития и психологической готовности к обучению 

(ориентировочный тест школьной зрелости И. Йирасека); 

-   изучение уровня сформированности психофизиологических, психических функций 

мыслительной деятельности (методика «Рисование бус» И.И. Аргинской); 

- исследование  уровня  интеллектуального  развития  (методика  «Раскрашивание 

фигур» Н.Я. Чутко); 

- определение уровня готовности психофизиологических, психологических функций, которые 

обеспечивают чтение (методика «Чтение схем слов Н.В. Нечаевой). 

В ходе текущего контроля в урочной и внеурочной деятельности оцениваются (наблюдение) 

результаты некоторых коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или не 

целесообразно проверять в ходе стандартизированных контрольных работ. 

 Комплексные контрольные работы на междисциплинарной основе представляют собой 

стандартизированные письменные работы, задания в которых строятся на материале разных 
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предметов или материале интегрирующим разное предметное содержание, и направленные на 

оценку информационных и некоторых регулятивных действий. 

 Комплексная работа для проведения внутренней оценки метапредметных образовательных 

результатов младших школьников разрабатываются авторскими коллективами УМК «Учимся 

учиться и действовать» Т.В. Меркуловой, А.Г. Теплицкой, Т.В. Бегловой, М.Р. Битяновой, 

который основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Достоинством комплексных работ является привычный способ их использования, 

недостатком же тот факт, что не все метапредметные образовательные результаты, в первую 

очередь коммуникативные возможно оценить с их помощью.  

Целью психологической диагностики является  определение уровня сформированности УУД. 

Из представленного инструментария педагог- психолог выбирает одну диагностику по 

каждому виду УУД.  

Психологический диагностический комплекс сформированности УУД на уровне 

начального общего образования. 

Выявление уровня сформированности УУД у обучающихся 1 класса. 

УУД Диагностические методики 

Коммуникативные 1. Лесенка  

2. Рукавички (Г.А.Цукерман) 

Регулятивные 1. Тулуз – Пьерона (Л.Я. Ясюкова)  

2. Тест простых поручений (ТПП) 

3. Угадайка (Л.И. Переслени и В.Л. Подобед) 

Познавательные 1. Методика исследования зрительного восприятия и 

нагляднообразного мышления Дж. Равен (в модификации Т.В. 

Розанова) 

2. Амтхауэр (в модификации Л.И. Переслени и Е.М. Мастюкова)  

3. «Домик» (Н.И. Гуткина) 

Выявление уровня сформированности УУД у обучающихся 2 класса 

Коммуникативные 1.Рукавички (Г.А.Цукерман)  

 2. Лесенка 

Регулятивные 1.Тулуз – Пьерон (Л.Я. Ясюкова) 

Познавательные 1.Амтхауэр (в модификации Л.И. Переслени и Е.М. Мастюкова)  

 2.«Домик» (Н.И. Гуткина) 

Выявление уровня сформированности УУД у обучающихся 3 класса 

Коммуникативные 1.Социометрия  

 2. Лесенка 

Регулятивные 1.Тулуз – Пьерон (Л.Я. Ясюкова) 

Познавательные 1. Комплекс методик «Прогноз и профилактика проблем обучения» 3-6 

класс (Л.Я. Ясюкова) 

Выявление уровня сформированности УУД у обучающихся 4 класса 

Коммуникативные 1.Социометрия  

 2.Лесенка 

Регулятивные 1.Теппинг тест  

 2.Групповой интеллектуальный тест (ГИТ (субтесты 1, 4)) 

Познавательные 1. Групповой интеллектуальный тест (ГИТ (субтесты 3, 5, 6)) 

Для оценки уровня сформированности УУД у обучающихся 2-4 классов используются 

краткосрочные проекты (мини-проекты). Оценивание минипроектов осуществляется на 

основе критериальной оценки. Критерии могут отличаться в зависимости от возраста 

обучающихся: 

- во 2-м классе - соблюдение всех намеченных этапов работы, ее законченность; 

оригинальность и качество выполнения изделия; полнота раскрытия выбранной темы; 

- в 3-4 классах - актуальность темы; глубина и самостоятельность исследования; 

оригинальность решений; качество готового продукта; степень раскрытия темы во время 

презентации, ее убедительность.  
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Критерии оценивания краткосрочных проектов. 

№ 

п/п 

Критерий  Баллы (от 0 до 3) 

Оценка представленной работы: (тема) 

1 Обоснование выбора темы. 

Соответствие содержания 

сформулированной теме, 

поставленным целям и задачам. 

1– не было обоснования темы, цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью 

 2– был обоснован выбор темы цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью 

 3-было обоснование выбора темы, цель 

сформулирована в соответствии с темой, тема 

раскрыта полностью 

2 Рефлексия. Владение 

рефлексией; социальное и 

прикладное значение 

полученных результатов (для 

чего?, чему научились?), выводы. 

0 – нет выводов  

1 – выводы по работе представлены неполно 

2 – выводы полностью соответствуют теме и 

цели работы. 

Оценка выступления участников: 

3 Качество публичного 

выступления, владение 

материалом. 

1-участник читает текст 

 2-участник допускает речевые и 

грамматические ошибки  

3-речь участника грамотная и безошибочная, 

хорошо владеет материалом. 

4 Качество представления 

продукта проекта. (Уровень 

организации и проведения 

презентации: устного сообщения, 

письменного отчёта, поделки, 

реферата, макета, 

иллюстрированного альбома, 

компьютерной презентации, 

карты, газеты, постановки, 

спектакля, экскурсии, игры. 

Обеспечение объектами 

наглядности, творческий подход 

в подготовке наглядности) 

1 – участники представляют продукт 

 2- оригинальность представления продукта 

 3 –оригинальность представления и качество 

выполнения продукта. 

5 Умение вести дискуссию, 

корректно защищать свои идеи, 

эрудиция докладчика. 

1-не умеет вести дискуссию, слабо владеет 

материалом  

2-участник испытывает затруднения в умении 

отвечать на вопросы комиссии и слушателей 

 3-участник умеет вести дискуссию. 

Доказательно и корректно защищает свои идеи. 

6 Дополнительные баллы 

(креативность - новые 

оригинальные идеи и пути 

решения, с помощью которых 

авторы внесли нечто новое в 

контекст, особое мнение 

эксперта) 

0-3 

 Итого  
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После каждого диагностического мероприятия мониторинга составляется аналитическая 

справка. В документе описывается: цель диагностики, инструменты контроля, уровни 

владения УУД, результаты диагностики, выводы и рекомендации. 

 Цель диагностики. В первом пункте справки формулируется тема и цель метапредметной 

работы. Целей может быть несколько и они соответствуют ФГОС НОО и  программе 

формирования УУД.  

Инструменты контроля.  
Во втором пункте справки описывается с помощью чего контролируются результаты, т.е. 

диагностический инструментарий. В инструментарий включается: 

- кодификатор УУД (кодификатор можно разработать самостоятельно или взять готовый); 

- спецификация (информация о том, какие задания входят в диагностику); 

- методические рекомендации как проводить и анализировать работу; 

- ответы к заданиям.  

Уровни владения УУД. В третьем пункте справки перечисляются уровни освоения УУД 

обучающимися.  

Результаты диагностики. В четвёртом пункте справки указываем каких результатов 

достигли дети. Анализируем результаты метапредметной работы, указываем, сколько 

школьников справилось с заданиями; какой процент балов набрал ребенок от максимального, 

сколько обучающихся показали высокий и повышенный уровни освоения конкретных УУД.  

Выводы и рекомендации. В пункте пять справки формулируем выводы по результатам 

диагностики указываем список мероприятий, которые повысят результаты обучающихся. 

Указываем сроки и ответственных за мероприятия. Проблемные УУД включаем в план 

методической работы.  

Лист самооценки  

Класс ____________  

Номер группы (при наличии) _________ 

Название группы (при наличии)______________________ 

Фамилия и имя                                                                         

Оцени работу своей группы. Отметь  вариант ответа, с которым ты согласен 

(согласна).  

1. Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом?  

 А. Да, все работали одинаково.  

 Б. Нет, работал только один. 

 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 

2. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 

 А. Работали дружно, ссор не было.  

 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились.  

 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось.  

3. Тебе нравится результат работы группы?  

 А. Да, все получилось хорошо.  

 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше.  

 В. Нет, не нравится.  

4. Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке знаком x.(начерчена 

линейка с делениями от 0 до 10. 

 Лист самооценки и взаимооценки работы в паре (группе).  

Оцени, насколько хорошо ты (он) работал в группе: используй знаки: оцени работу на уроке 

(3, 2, 1,0 баллов – количество «+» ) 

Самооценка +/- Взаимооценка +/- 
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Я всегда активно участвовал во всех 

заданиях группы (пары). 

 Он всегда участвовал во всех 

заданиях группы (пары). 

 

Я брал на себя руководство группой в 

случае необходимости, чтобы мы создали 

хорошую работу 

 Он брал на себя руководство 

группой в случае необходимости, 

чтобы мы создали хорошую работу. 

 

Я внимательно выслушал то, что говорили 

(предлагали) другие члены группы. 

 Он внимательно выслушивал то, 

что говорили (предлагали) другие 

члены группы 

 

Я подавал группе правильные ответы.  Он давал группе правильные 

ответы. 

 

Я работал не только индивидуально, но и 

совместно с другими членами группы. 

 Он работал не только 

индивидуально, но и совместно с 

другими членами группы. 

 

Я выполнял не только свое задание, но и 

помогал другим 

 Он выполнял не только сое задание, 

но и помогал другим. 

 

Я общался с членами моей группы с 

уважением, даже если был не согласен с 

ними. 

 Он общался с членами группы с 

уважением, даже если был не 

согласен с ними. 

 

Результат работы в группе складывается из самооценки, из взаимной оценки и из оценки 

учителя.  

 

1.3.2.3. Оценка предметных результатов. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур 

текущей, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МАОУ «Сатисская 

СШ» в ходе внутришкольного мониторинга. 

 На основании ФГОС НОО оценка предметных результатов учитывает новые компоненты 

содержания по каждому учебному предмету и обязательные планируемые результаты на 

конец каждого учебного года.  

Система заданий при проведении контрольно-оценочных процедур значительно активизирует 

организацию индивидуальной работы с обучающимися, повышает мотивацию обучающихся к 

достижению более высоких достижений в учебном процессе, актуализирует разработку и 

использование учебных и диагностических заданий и работ разной сложности. 

 Задания строятся с учётом следующих положений:  

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетание универсальных познавательных действий и 

операций, 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;  

- осознанное использование приобретѐнных знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских 

умений, контекста, а также сочетание когнитивных операций.  

Для повышения осознанности обучающихся в процессе освоения знаний включаем задания на 

формирование самооценки и рефлексии обучающихся в ходе анализа результатов обучения.  

Достижение  предметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  учебных 

предметов.  Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  является  способность 

обучающихся  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи.   

Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Для   

оценки   предметных   планируемых   результатов   освоения   ООП   НОО используются   

оценочные   материалы,   разработанные   учителями   начальных   классов МАОУ «Сатисская 

СШ» и включенные в Приложение к рабочим программам по каждому учебному предмету. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

представлены в Приложении 1 к ООП НОО. 
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Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету   включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (критерии оценивания, 

при необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

Оценка сформированности   предметных   результатов   осуществляется в   ходе различных  

оценочных  процедур,  регламентированных  школьными  локальными  актами: «Положением 

о системе оценивания образовательных достижений обучающихся Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Сатисская средняя школа» (в действующей 

редакции), «Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ «Сатисская СШ» (в 

действующей редакции). 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания или 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. 

Субъектом оценки являются - учителя, администрация и сам обучающийся.  

На уровне начального общего образования учителем используются разнообразные методы 

оценивания: 

- наблюдение за определенными аспектами деятельности обучающихся или их продвижением; 

- оценка процесса выполнения обучающимися различного рода творческих заданий, 

выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах;  

- тестирование (для оценки продвижения в освоении системы предметных знаний); 

- оценка открытых ответов, даваемых обучающимся в свободной форме, – как устных, так и 

письменных;  

- оценка закрытых или частично закрытых ответов (задания с выбором ответов, задания с 

коротким свободным ответом);  

- оценка результатов рефлексии обучающихся (листы самоанализа, листы достижений, 

дневники учащихся и др.).  

Обучающийся не может отказаться от выставления констатирующей отметки, но имеет право 

пересдать один раз в течении двух недель. 

 Для описания предметных результатов обучающихся устанавливаются следующие пять 

уровней: 

Базовый уровень достижения результатов. Достижению базового уровня соответствует 

оценка «удовлетворительно» или отметка «3», отметка «зачтено/не зачтено». Превышение 

базового уровня свидетельствуют об усвоении знаний на уровне осознанного произвольного, 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте интересов. Выделяются 

следующие два уровня, превышающие базовый: 
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 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»);  

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения планируемых результатов отличаются по 

полноте освоения планируемых результатов, уровню овладению учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области.  

Для описания подготовки обучающихся уровень достижения которых ниже базового 

выделяется также два уровня:  

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

 Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовке, что обучающемся не освоено даже половины планируемых результатов, что 

имеются значительные пробелы в знаниях. 

 Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически не 

возможно. 

 Перевод отметки в 5-ти бальную шкалу осуществляется по следующей схеме:  

Качество освоения 

программы 

Уровень успешности Отметка по 5-ти бальной 

шкале 

80-100 процентов Высокий «5» 

66-79 процентов Продвинутый «4» 

50-65 процентов Базовый «3» 

Меньше 50 процентов Пониженный «2» 

0 процентов Низкий  

 

«1» 

Оценивание обучающихся 1-го класса осуществляется в форме словесных качественных оценок на 

критериальной основе, а также письменных заключений учителя по итогам проверки самостоятельных 

работ в соответствии с критериями.  
Оценивание результатов выполнения работ осуществляется без балльного оценивания 

следующим образом: 50%-100% выполнения работы – соответствует необходимому 

(опорному) уровню освоения образовательной программы по учебному предмету, менее 50% - 

не соответствует необходимому (опорному) уровню освоения образовательной программы по 

учебному предмету. 

В течение 1-го года обучения в журнале и личных делах учащихся фиксируются только 

пропуски уроков. Со 2-го класса текущая и итоговая оценка результатов обучения 

выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2». В журнал выставляются отметки за 

тематические констатирующие работы, проекты, творческие работы, практические работы, 

полные устные ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы. 

Выставление отметки возможно только за констатирующие работы: 

- за темы во 2-4 классах;  

-за творческие, практические работы (констатирующие работы);  

-по четвертям во 2-4 классах;  

-за промежуточную аттестацию;  

-за учебный год (как среднее арифметическое четвертных и промежуточной аттестации);  

-итоговая (за уровень начального общего образования).  

Количество отметок определяется количеством констатирующих работ в соответствии с 

рабочей программой по предмету: 

-количество отметок должно быть не менее трёх по предметам имеющих периодичность 1 час 

в неделю (четверть);  

- не менее 4 по предметам с периодичностью 2-3 часа в неделю; 

- не менее 5 по предметам с периодичностью 4-5 часов в неделю.  

Все спорные вопросы при выставлении отметок решаются в пользу обучающегося. Отметки 

округляются по правилам математического округления.  
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Оспаривания образовательных результатов обучающимися и/или законными 

представителями, несогласные с оцениванием за тему/темы, четверть, учебный год и итоговую 

за уровень образования, вправе обжаловать указанные результаты в течение 7 дней;  

Оспаривание осуществляется путѐм подачи заявления заместителю директора. 

Заявление подаѐтся в письменном виде в котором указывается информация о разногласии с 

оцениванием. Заместитель директора запрашивает все необходимые оценочные материалы, 

создаёт комиссию, в состав которой входят все учителя, преподающие в начальных классах. 

Комиссия проводит экспертную оценку на объективность оценочных материалов, оформляет 

соответствующее заключение.  

 Если образовательные результаты не признаны, то они аннулируются. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным.  

По   учебному   предмету   «Основы   религиозных   культур   и   светской   этики»  

(предметная  область  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»),  включенному  в 

обязательную  часть  учебного  плана  начального  общего  образования,  текущий  контроль 

успеваемости  проводится  на  безотметочной  основе  с  использованием  дихотомической 

оценочной   шкалы   «аттестован – не аттестован»   в   качестве   оценки   степени   достижения 

планируемых результатов ООП НОО соответствующего уровня общего образования за 

учебный период (год). 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных процедур с 

целью оценки эффективности деятельности МАОУ «Сатисская СШ», так и в ходе 

персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности 

обучающихся на начальном уровне общего образования. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО включает: 

 стартовую диагностику, которая проводится администрацией МАОУ «Сатисская 

СШ» в 1 классе в начале учебного года (3-4 неделя сентября), с целью оценки готовности к 

обучению на уровне начального общего образования и выступает как основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках 

стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. Стартовая диагностика проводится в 

форме комплексной проверочной работы, разрабатываемой на муниципальном или школьном 

уровне. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Без получения объективной и надѐжной информации об уровне готовности первоклассников к 

школьному обучению невозможно оценить эффективность работы учителей начальной школы 

и принимать обоснованные решения, связанные с обеспечением качества школьного 

образования. 

 входные диагностику, проводятся учителями 2-4-го классов в начале учебного года с 

целью определения степени устойчивости знаний обучающегося за предыдущий год. 

Задачами входной диагностики являются: определения уровня готовности каждого 

обучающегося и класса в целом к дальнейшему обучению; выявление типичных пробелов в 

знаниях обучающихся с целью организации работы по ликвидации этих пробелов; выявление 

результативности работы учителя с классом; определение перспективы изучения учебного 

предмета на новый учебный год. Входная диагностика проводится (3-4 неделя сентября) во 2- 

4 классах по следующим учебным предметам: «Математика», «Русский язык», «Окружающий 

мир», «Литературное чтение». Результаты входной работы фиксируются учителем в 

электронном журнале. 

 текущую (поурочную) оценку, направленную на оценку индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. Текущий  контроль  

успеваемости  осуществляется  поурочно  и  (или) по  темам  в сроки  в  соответствии  с  

тематическим  планированием  рабочей  программы  учебного предмета, учебного  курса,  
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учебного  модуля  с  учетом   требований ФГОС НОО, индивидуальных   особенностей  

обучающихся класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий. 

Текущая оценка разделяется на формирующую (поддерживающую и направляющую усилия 

обучающегося, включающую его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностическую, способствующую выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценки используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само 

и взаимооценка, рефлексия и др.). 

 

 тематическую оценку, представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в рабочих 

программах по учебным предметам в соответствии с ФГОС НОО и ФОП НОО. Тематическая 

оценка осуществляется в конце изучения темы, оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность достижения всей совокупности планируемых результатов 

и каждого из них. Оценка (отметка) выставляется в электронный журнал. Обучающийся не 

может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать контрольную работу 

один раз в течение двух недель. 

 четвертная отметка выставляется как среднее арифметическое, так как это 

единственное объективное и понятное правило, которое позволяет учен самостоятельно 

прогнозировать свою четвертную оценку (отметку). Для определения среднего балла 

учитываются оценки (отметки) за все темы, изученные в данной четверти. 

 промежуточную аттестацию (процедура аттестации обучающихся по предмету 

(предметам), которая проводится по итогам учебного года или иного учебного периода).  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения ООП НОО;  

-  соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиямиФГОС НОО;  

- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

образовании;  

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся с первого по четвѐртый класс. 

Формы проведения промежуточной аттестации по всем учебным предметам учебного плана 

регламентируются «Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ «Сатисская СШ» (в 

действующей редакции) и фиксируются в учебном плане начального общего образования на 

текущий год обучения, являющимся Приложением 2 к ООП НОО. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих формах:  

     - письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: контрольная работа, итоговая проверочная 

работа, контрольный диктант (диктант, диктант с грамматическим заданием), тестирование 

(тестирование – перевод, компьютерное тестирование), творческая работа, практическая 

работа, творческий проект, реферат, проектная работа на межпредметной основе, 

всероссийская проверочная работа (для 4 класса), комплексная проверочная работа. 

 - устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответ, 

беседы, собеседования и другое. К устным формам годовой аттестации относятся: проверка 

техники чтения, защита реферата, защита проекта, собеседование, зачет в устной форме. 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Оценивание в ходе промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с 

«Положением о внутренней системе оценки качества образования Муниципального 
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автономного общеобразовательного учреждения «Сатисская средняя школа»» (в действующей 

редакции) 

Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся   отражаются в электронных 

классных журналах в разделах учебных предметов. 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий 

класс. 

Решение  о  достижении  или  не достижении  планируемых  предметных  результатов 

освоения  ООП  НОО  принимается  учителем-предметником  на  основании  результатов 

выполнения заданий базового уровня ( в соответствии с критериями оценивания).  

 Отметка по предмету за учебный год определяется как среднее арифметическое 

отметок за четверти и отметки за промежуточную аттестацию. За исключением случаев 

получения неудовлетворительной оценки за промежуточную аттестацию, в таком случае 

выставляется неудовлетворительная оценка (отметка) за учебный год.  

 Итоговая отметка по предметам за уровень начального общего образования 

выставляется по результатам обучения в четвёртом классе. 

Обязательными  составляющими системы  оценки  сформированности  предметных 

результатов  являются  материалы  текущей  (тематической),  промежуточной аттестаций и 

итогового оценивания. При этом итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательной организации и складывается из результатов накопленной оценки  

и итоговой работы по учебному предмету. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании учебного предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Контроль  освоения обучающимися курсов  внеурочной  деятельности осуществляется с 

использованием дихотомической шкалы «аттестован - не аттестован» 

1.3.2.4.Особенности оценки функциональной грамотности.  
Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных достижений 

обучающихся в процессе освоения требований ФГОС НОО проявляется в способности 

использовать (переносить) освоенные в учебном процессе знания, умения, отношения и 

ценности для решения внеучебных задач, приближенных к реалиям современной жизни.  

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности и 

креативного мышления и других составляющих, отнесенных к функциональной грамотности) 

осуществляются практически на всех учебных предметах, в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением 

системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые отличаются 

от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная проблемная 

ситуация, как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные форматы 

представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др. Способ решения 

проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к выполнению задания. 

Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели поведения.  

На отдельных предметах формируются специфические для данного предмета знания, а также 

компетенции. На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в 

различном виде, и решают специфические для данной предметной области задачи. 

По результатам выполнения отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности 

функциональной грамотности. На основе выполнения предметной диагностической или 

контрольной работы делается вывод о качестве и уровне достижения планируемых 

результатов ФГОС НОО по данному предмету на основе единой шкалы оценки. В построении 

данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформированности знаний и понимания 

их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. Успешное выполнение заданий 
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на применение освоенного учебного материала во внеучебном контексте позволяет 

определить высший уровень достижений по данному предмету.  

Педагогическим советом принимается решение о включении в план внутренней системы 

оценивания комплексных работ по функциональной грамотности или диагностических работ 

по отдельным составляющим функциональной грамотности и последовательности их 

проведения. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС 

НОО и ФОП НОО к результатам освоения ООП НОО.  

В МАОУ «Сатисская СШ» предусмотрено непосредственное применение федеральных 

рабочих программ по всем предметам обязательной части учебного плана: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы православной 

культуры»), «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», «Физическая 

культура». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (внеурочной деятельности), учебных 

модулей включают следующие разделы: 

1) Пояснительную записку. 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (внеурочной 

деятельности), учебного модуля.  

3) Содержание учебного предмета, учебного курса (внеурочной деятельности), учебного 

модуля; 

4) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и ссылки на цифровой образовательный контент  по этой 

теме. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (внеурочной деятельности), 

учебных модулей представлены в Приложениях к ООП НОО в соответствие с таблицей: 

 № 

п/п 

Наименование рабочей 

программы 

Применяется 

ли ФРП 

Уникальный 

номер ID 

Номер 

приложения 

1 Рабочая программа учебного 
предмета «Русский язык»  

Применяется 1727811 6 

2 Рабочая программа учебного 

предмета «Литературное 

чтение» 

Применяется 1728269 7 

3 Рабочая программа учебного 

предмета «Иностранный 

язык (английский)» 

Применяется 424570  

8 

4 Рабочая программа учебного 

предмета «Математика» 

Применяется 575204 9 

5 Рабочая программа учебного 

предмета «Окружающий 

мир» 

Применяется 1731012 10 

6 Рабочая программа учебного 

предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» (модуль 

Применяется 2349743 
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«Основы православной 

культуры») 

7 Рабочая программа учебного 

предмета «Изобразительное 

искусство» 

Применяется 303888 12 

8 Рабочая программа учебного 

предмета «Музыка» 

Применяется 1710265 13 

9 Рабочая программа учебного 

предмета «Труд 

(технология)» 

Применяется 4977445 14 

10 Рабочая программа учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

Применяется 5776875 15 

11 Рабочая программа учебного 

курса «Финансовая 

грамотность» 

- - 16 

12 Рабочая программа курса  

внеурочной деятельности 

«Физическая культура. 

Легкая атлетика» 

- - 17 

13 Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Основы функциональной 

грамотности» 

- - 18 

14 Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

- - 19 

15 Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Орлята России» 

- -  

20 

16 Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Тропинка в профессию» 

- - 21 

17 Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Юный исследователь» 

- - 22 

18 Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Первые роли» 

- - 23 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (курсов внеурочной деятельности), 

учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с локальным нормативным актом 

ОО. 

При возникновении необходимости реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

МАОУ «Сатисская СШ» имеются необходимые условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 
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ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

Включение новой рабочей программы учебных предметов, учебных курсов (внеурочной 

деятельности), учебных модулей  в состав ООП НОО утверждается в качестве изменения в 

ООП НОО приказом по образовательному учреждению.  

2.2. Программа формирования УУД у обучающихся. 

Пояснительная записка. 

Программа формирования УУД конкретизирует требования ФГОС НОО к результатам 

освоения ООП НОО. УУД трактуются во ФГОС НОО как обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися ООП НОО. В соответствии с ФГОС НОО и ФОП НОО 

программа формирования УУД включает: 

- пояснительную записку;  

- цели программы формирования УУД; 

- характеристику познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД;  

- методические позиции, являющиеся механизмом конструирования образовательного 

процесса;  

- взаимосвязь УУД с содержанием учебных предметов;  

- учебно-исследовательскую и проектную деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

- функциональную грамотность; 

- особенности оценки уровня сформированности УУД обучающихся. 

1. Цели программы формирования УУД 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающихся в области метапредметных результатов.  

Это взаимодействие проявляется в следующем:  

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 
- 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); 

 - под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как 

качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций, что позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том 

числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;  

-  построение учебного процесса с учетом 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. 

2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

2.1. Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности обучающихся, и включают:  
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 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.);  

 базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, миниисследования 

и др.);  

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

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

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося к 

самообразованию и саморазвитию.  

2.2. Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося 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 УУД формируются в том числе при использовании цифровой 

образовательной среды класса и цифровой образовательной среды МАОУ «Сатисская СШ» . 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих:  

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними;  

 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; 

 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);  

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учет суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия.  

2.3. Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования 

их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).  

Выделяются шесть групп операций: 

  принимать и удерживать учебную задачу;  

 планировать ее решение;  

 контролировать полученный результат деятельности;  

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи;  

 корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятельности, 

к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Учителя МАОУ «Сатисская СШ» используют в своей деятельности федеральные рабочие 

программы учебных предметов, в которых требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, что 

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает ее успешность:  

 знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия;  
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 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и др.).  

3. Методические позиции, являющиеся механизмом конструирования образовательного 

процесса. 
3.1. Учителя МАОУ «Сатисская СШ» в рамках образовательного процесса проводят анализ 

содержания учебного предмета с точки зрения УУД и устанавливают те содержательные 

линии, которые способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке 

по каждому учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых 

требует применения определенного познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета.  

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагоги предлагают задания, 

требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Например, «наблюдать – значит...», «сравнение – это...», «контролировать – значит...» и др.  

Учитель делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) 

как свойство учебного действия сформировалась.  

3.2. Учителя МАОУ «Сатисская СШ» в рамках образовательного процесса используют виды 

деятельности, которые в особой мере провоцируют применение универсальных действий:  

 поисковая, в том числе с использованием электронных образовательных и информационных 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

 исследовательская;  

 творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых 

объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся в готовом виде.  

В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждый раз вспоминать его при 

решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов универсальные 

действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как 

использование готового образца опирается только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность в МАОУ «Сатисская СШ»  осуществляется 

также 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:  

 организация наблюдений в естественных природных условиях;  

 организация наблюдений в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую 

невозможно предоставить ученику в условиях школы (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и др.);  

 организация наблюдения литературного текста, с помощью которого 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. 

 Данные формы работы проводятся педагогами МАОУ «Сатисская СШ» систематически по 

всем учебным предметам, что способствует формированию УУД.  
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3.3. Учителя МАОУ «Сатисская СШ» в рамках образовательного процесса применяют 

систему заданий, формирующих операциональный состав учебного действия. Цель таких 

заданий – создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа 

действия. На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются 

пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При 

этом соблюдается последовательность этапов формирования алгоритма:  

 построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании;  

 проговаривание их во внешней речи;  

 постепенный переход на новый уровень – построение способа действий на любом 

предметном содержании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля:  

 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

  выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса деятельности;  

 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки.  

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях.  

Задания, требующие применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании:  

1. Сравнение как УУД состоит из следующих операций:  

 нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);  

 определение их сходства, тождества, похожести;  

 определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

 Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) – выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 

явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими.  

2. Классификация как УУД включает:  

 анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

  сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) 

и главные (существенные) свойства; 

  выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов;  

 разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку.  

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) 

большее их количество, в отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, 

которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна 

фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 

итогов работы.  

3. Обобщение как УУД включает следующие операции: 

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

 анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств);  

 игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета;  

 сокращенная сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов.  

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) 

большее их количество, в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 
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 Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся четкое 

представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной 

характеристики сущности универсального действия.  

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной 

оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

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

педагогического работника МАОУ «Сатисская СШ» входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности.  

4. Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
4.1. В федеральных рабочих программах учебных предметов, которые учителя МАОУ 

«Сатисская СШ» используют без изменений, содержание метапредметных достижений 

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

каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех 

групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1-х и 2-х 

классах определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года 

обучения появляются признаки универсальности.  

4.2. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования УУД.  

Учебный предмет «Русский язык». 

 Обеспечивает формирование познавательных УУД: 

 Базовые логические действия: сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, 

предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др ); устанавливать 

аналогии языковых единиц; объединять объекты (языковые единицы) по определённому 

признаку; определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; находить в 

языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

 Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану 

несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; формулировать выводы и подкреплять их доказательства- ми на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 Работа с информацией: выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; согласно заданному алгоритму 

находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 

справочниках; распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, 
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о происхождении слова, о синонимах слова); анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; понимать 

лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

 Обеспечивает формирование коммуникативных УУД: 

Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с 

речевой ситуацией; готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

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

выступления. 

 Обеспечивает формирование регулятивных УУД: 

Самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

 Самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; соотносить 

результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; находить ошибку, допущенную при работе с языковым 

материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; сравнивать результаты 

своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям. 

 Совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; ответственно выполнять свою часть 

работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы. 

 Учебный предмет «Литературное чтение». 

 Обеспечивает формирование познавательных УУД:  

Базовые логические действия: сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), 

жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; объединять произведения по жанру, авторской 

принадлежности; определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; находить закономерности и противоречия при 

анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; выявлять недостаток 

информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев.  

Базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; формулировать с 

помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько 

вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 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 
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результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

 Работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно заданному 

алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых (учителей, 

родителей (законных представителей) 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. 

 Обеспечивает формирование коммуникативных УУД:  

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. 

 Обеспечивает формирование регулятивных УУД:  

Самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

 Самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с 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. 

 Учебный предмет «Математика». 

 Обеспечивает формирование познавательных УУД:  

Базовые логические действия: устанавливать связи и зависимости между математическими 

объектами (часть-целое; причинаследствие; протяжённость); применять базовые логические 

универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, 

схемы, арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.  

Базовые исследовательские действия: проявлять способность ориентироваться в учебном 

материале разных разделов курса математики; понимать и адекватно использовать 

математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для решения 

учебных и практических задач; применять изученные методы познания (измерение, 

моделирование, перебор вариантов). 

Работа с информацией: находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды; читать, 

интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, 

другую модель); представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации.  
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Обеспечивает формирование коммуникативных УУД: конструировать утверждения, 

проверять их истинность; строить логическое рассуждение; использовать текст задания для 

объяснения способа и хода решения математической задачи; формулировать ответ; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии; в процессе диалогов по обсуждению изученного 

материала — задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; создавать в соответствии 

с учебной задачей тексты разного вида –описание (например, геометрической фигуры), 

рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины 

отрезка); ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; самостоятельно составлять тексты заданий, 

аналогичные типовым изученным.  

Обеспечивает формирование регулятивных УУД:  

Самоорганизация: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения.  

Самоконтроль: осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; выбирать и при необходимости корректировать способы действий; находить 

ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок. 

 Самооценка: предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); оценивать рациональность 

своих действий, давать им качественную характеристику.  

Совместная деятельность: участвовать в совместной деятельности: распределять работу 

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

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; осуществлять 

совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения.  

Учебный предмет «Окружающий мир». 

Обеспечивает формирование познавательных УУД:  

Базовые логические действия: понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь 

природной и социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности; на основе наблюдений доступных объектов окружающего 

мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть — целое; причина — 

следствие; изменения во времени и в пространстве); сравнивать объекты окружающего мира, 

устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта 

(объекты) по определённому признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты; находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма. 

 Базовые исследовательские действия: проводить (по предложенному и самостоятельно 

составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; определять 

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

предложенных вопросов; формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

природе (живая и неживая природа, цепи питания; при- родные зоны), а также в социуме 

(лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др ); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 
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следствие); формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

 Работа с информацией: использовать различные источники для поиска информации, 

выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи; находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному 

алгоритму; распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки; находить и использовать для решения 

учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; читать и 

интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя); анализировать и создавать текстовую, видеоинформацию, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; фиксировать 

полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом 

виде (рисунок, схема, диаграмма). 

 Обеспечивает формирование коммуникативных УУД: в процессе диалогов задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; приводить доказательства своей правоты; соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; использовать смысловое 

чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, 

взаимоотношениях и поступках людей; создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; находить 

ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях 

природы, событиях социальной жизни; готовить небольшие публичные выступления с 

возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

 Обеспечивает формирование регулятивных УУД:  

Самоорганизация: планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия 

по решению учебной задачи; выстраивать последовательность выбранных действий и 

операций. 

 Самоконтроль: осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; находить 

ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при 

необходимости (с небольшой помощью учителя); предвидеть возможность возникновения 

трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

 Самооценка: объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку 

с оценкой учителя; оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

 Совместная деятельность: понимать значение коллективной деятельности для успешного 

решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного 

материала по окружающему миру); коллективно строить действия по достижению общей 

цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; выполнять правила 

совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; 

считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно 

разрешать без участия взрослого; ответственно выполнять свою часть работы. 

 Учебный предмет «Музыка». 

Обеспечивает формирование познавательных УУД:  

Базовые логические действия: сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, 

произведения, жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определённому признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.); находить 
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закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного 

учителем алгоритма; выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: на основе предложенных учителем вопросов 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том 

числе в отношении собственных музыкальноисполнительских навыков; с помощью учителя 

формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения 

результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному 

плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета изучения и 

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие 

музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях.  

Работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно заданному 

алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых (учителей, 

родителей (законных представителей) обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; анализировать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; анализировать музыкальные тексты 

(акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления информации. 

 Обеспечивает формирование коммуникативных УУД:  

Невербальная коммуникация: воспринимать музыку как специфическую форму общения 

людей, стремиться понять эмоциональнообразное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; осознанно 

пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении.  

Вербальная коммуникация: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать 

возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

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

готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления.  

Совместная деятельность (сотрудничество): стремиться к объединению усилий, 

эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
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подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 Обеспечивает формирование регулятивных УУД: 

 Самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Овладение системой УУД обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство».  

Обеспечивает формирование познавательных УУД:  

Пространственные представления и сенсорные способности: характеризовать форму 

предмета, конструкции; выявлять доминантные черты (характерные особенности) в 

визуальном образе; сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

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

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; выявлять и анализировать ритмические отношения в 

пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; соотносить тональные 

отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; выявлять и 

анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и 

плоскостном изображении.  

Базовые логические и исследовательские действия: проявлять исследовательские, 

экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных 

художественных материалов; проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и 

аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; использовать наблюдения для получения информации об 

особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметнопространственную среду жизни человека; формулировать выводы, 

соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам 

проведённого наблюдения; использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и декоративных композиций; классифицировать произведения искусства по видам 

и, соответственно, по назначению в жизни людей; классифицировать произведения 

изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания 

произведений; ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания .  

Работа с информацией: использовать электронные образовательные ресурсы; уметь работать 

с электронными учебниками и учебными пособиями; выбирать источник для получения 

информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 

художественные альбомы и детские книги; анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, 

таблицах и схемах; самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем; соблюдать правила информационной безопасности при 

работе в сети Интернет .  

Обеспечивает формирование коммуникативных УУД: обучающиеся должны овладеть 

следующими действиями: 
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-понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; вести диалог и участвовать в дискуссии, 

проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; анализировать произведения детского художественного творчества 

с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

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

понимать намерения и переживания свои и других людей; взаимодействовать, сотрудничать в 

процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия 

по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к своей задаче по достижению общего результата.  

Обеспечивает формирование регулятивных УУД:  

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: внимательно относиться и 

выполнять учебные задачи, поставленные учителем; соблюдать последовательность учебных 

действий при выполнении задания; уметь организовывать своё рабочее место для 

практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата.  

Учебный предмет «Труд (технология)». 

 Обеспечивает формирование познавательных УУД: ориентироваться в терминах и 

понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изученную 

терминологию в своих устных и письменных высказываниях; осуществлять анализ объектов и 

изделий с выделением существенных и несущественных признаков; сравнивать группы 

объектов/изделий, выделять в них общееи различия; делать обобщения (технико-

технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 

задачей; понимать необходимость поиска новых технологий на основеизучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности.  

Работа с информацией: осуществлять поиск необходимой для выполнения работы 

информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; анализировать и использовать знаково-символические 

средства представления информации для решения задач в умственной и материализованной 

форме; выполнять действия моделирования, работать с моделями; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач 

(в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её использования для решения конкретных учебных задач; следовать при 

выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных 

источниках. 

 Обеспечивает формирование коммуникативных УУД: вступать в диалог, задавать 

собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать 

собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, 

учитывать их в диалоге; создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративноприкладного искусства народов России; строить рассуждения о связях 

природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; объяснять последовательность совершаемых 

действий при создании изделия. 

 Обеспечивает формирование регулятивных УУД: рационально организовывать свою работу 

(подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 
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выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать работу, 

соотносить свои действия с поставленной целью; устанавливать причинно-следственные связи 

между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 Совместная деятельность: организовывать под руководством учителя и самостоятельно 

совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; проявлять 

интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости 

помощь; понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 Учебный предмет «Физическая культура». 

 Обеспечивает формирование познавательных УУД: 

 По окончании первого года обучения обучающиеся научатся: находить общие и 

отличительные признаки в передвижениях человека и животных; устанавливать связь между 

бытовыми движениями древних людей и физическими упражнениями из современных видов 

спорта; сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки; выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины её нарушений.  

По окончании второго года обучения обучающиеся научатся: характеризовать понятие 

«физические качества», называть физические качества и определять их отличительные 

признаки; понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение; обобщать знания, полученные в 

практической деятельности, составлять индивидуальные комплексы упражнений 

физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; вести 

наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, 

проводить процедуры их измерения. 

 По окончании третьего года обучения обучающиеся научатся: понимать историческую связь 

развития физических упражнений с трудовыми действиями, приводить примеры упражнений 

древних людей в современных спортивных соревнованиях; объяснять понятие «дозировка 

нагрузки», правильно применять способы её регулирования на занятиях физической 

культурой; понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; обобщать знания, 

полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на уроках 

физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению 

нарушения осанки; вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям 

(триместрам). 

 По окончании четвёртого года обучения обучающиеся научатся: сравнивать показатели 

индивидуального физического развития и физической подготовленности с возрастными 

стандартами, находить общие и отличительные особенности; выявлять отставание в развитии 

физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры физических упражнений 

по их устранению; объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

 Обеспечивает формирование коммуникативны УУД: 

 По окончании первого года обучения обучающиеся научатся: воспроизводить названия 

разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; высказывать мнение о 

положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать влияние гигиенических 

процедур на укрепление здоровья; управлять эмоциями во время занятий физической 
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культурой и проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно 

относиться к замечаниям других обучающихся и учителя; обсуждать правила проведения 

подвижных игр, обосновывать объективность определения победителей. 

 По окончании второго года обучения обучающиеся научатся: объяснять назначение 

упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры её положительного 

влияния на организм школьников (в пределах изученного); исполнять роль капитана и судьи в 

подвижных играх, аргументированно высказывать суждения о своих действиях и принятых 

решениях; делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

По окончании третьего года обучения обучающиеся научатся: организовывать совместные 

подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюдением правил и норм этического 

поведения; правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических упражнений и технических 

действий из осваиваемых видов спорта; делать небольшие сообщения по результатам 

выполнения учебных заданий, организации и проведения самостоятельных занятий 

физической культурой. 

 По окончании четвёртого года обучения обучающиеся научатся: взаимодействовать с 

учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный материал и отвечать на вопросы 

в процессе учебного диалога; использовать специальные термины и понятия в общении с 

учителем и обучающимися, применять термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; оказывать посильную первую помощь во время 

занятий физической культурой. 

Обеспечивает формирование регулятивных УУД: 

 По окончании первого года обучения обучающиеся научатся: выполнять комплексы 

физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике нарушения и коррекции 

осанки; выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; проявлять уважительное отношение к участникам совместной 

игровой и соревновательной деятельности. 

 По окончании второго года обучения обучающиеся научатся: соблюдать правила поведения 

на уроках физической культуры с учётом их учебного содержания, находить в них различия 

(легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной 

подготовкой); выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; контролировать 

соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять эмоциональную 

сдержанность при возникновении ошибок. 

 По окончании третьего года обучения обучающиеся научатся: контролировать выполнение 

физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с заданными образцами; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное 

решение. 

 По окончании четвёртого года обучения обучающиеся научатся: выполнять указания учителя, 

проявлять активность и самостоятельность при выполнении учебных заданий; самостоятельно 

проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных интересов; 

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 Учебный предмет «Английский язык». 

Обеспечивает формирование познавательных УУД:  

Базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
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определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять 

недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному 

плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и 

связей между объектами (часть целое, причина следствие); формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно заданному 

алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) 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. 

 Обеспечивает формирование коммуникативных УУД:  

Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие 

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

тексту выступления. 

 Совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

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

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Обеспечивает формирование регулятивных УУД:  

Самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

 Самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок. 

4.3. В  рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в 

разделе «Планируемые результаты обучения»:  

 познавательные УУД 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); 



 
 

68 
 

  регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. 

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и регулятивные 

действия, необходимые для успешной совместной деятельности. Рабочие программы учебных 

предметов учебного плана представлены в содержательном разделе ООП НОО МАОУ 

«Сатисская СШ». 

5. Учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать обучающимся инициативу 

в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у обучающегося умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у обучающегося определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных 

и практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 

том числе возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка.  

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 
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сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. На начальном этапе освоения учебно – исследовательской и проектной 

деятельности следует говорить о применении системы проектных задач, которая подготовит 

ученика начальной школы к полноценной проектной деятельности на уровне основного и 

среднего общего образования.  

Проектная задача – это набор заданий, стимулирующих систему действий обучающихся, 

направленных на получение «продукта», и одновременно качественное самоизменение 

обучающихся. Основная педагогическая цель проектных задач – способствовать 

формированию разных способов учебного сотрудничества. В ходе решения системы 

проектных задач у младших школьников могут быть сформированы следующие способности: 

рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось; видеть трудности, ошибки); целеполагать (ставить и удерживать цели); 

планировать (составлять план своей деятельности); моделировать (представлять способ 

действия в виде схемы-модели); проявлять инициативу при поиске способа (способов) 

решения задачи; вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи; 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументированно отклонять точки зрения других). 

Типология проектных задач. 

Проектные задачи разделяем на предметные и межпредметные, одновозрастные и 

разновозрастные. 
В течение учебного года в образовательную деятельность могут быть включены предметные и 

межпредметные проектные задачи. Они могут быть одновозрастными и разновозрастными. 

1-3 классы 4 классы 
Основная педагогическая цель проектных задач – 

способствовать формированию разных способов 

учебного сотрудничества. Основной 

педагогической задачей становится выявление у 

школьников способности к переносу известных 

способов в новую модельную ситуацию. В связи 

с этим меняется и подход к конструированию. 

Проектные задачи этого этапа обучения имеет 

свою специфику по построению: формулировка 

задачи, последовательность предметных 

действий через систему заданий явно задается 

автором проектной задачи. Проектная задача 

будет решена только в том случае, если группа 

сможет справиться со всеми предложенными 

заданиями, в том числе и с итоговым заданием 

как местом «сборки» всех полученных 

результатов отдельных заданий. 

Основной педагогической задачей становится 

выявление у школьников способности к переносу 

известных способов в новую модельную 

ситуацию. В связи с этим меняется и подход к 

конструированию проектных задач. При решении 

проектной задачи обучающиеся, пользуясь 

описанием проблемной ситуации, должны сами 

сформулировать стоящую пред ними задачу. 

Исходя из предложенного 

несистематизированного набора заданий, 

справочных материалов обучающиеся сами 

планируют последовательность действий, 

ведущих к конечной цели. 

Структура проектной задачи связана напрямую с общим способом разрешения проблемных 

ситуаций. Моделирование исходной ситуации позволяет провести анализ задачи и выделить в 

ней отдельные предметные составляющие задачи, что диктует выбор соответствующих 

средств и способов работы с этими составляющими. На этапе синтеза полученные результаты, 

касающиеся отдельных сторон рассматриваемой ситуации, объединяются в единый (цельный) 

«продукт». При этом нужно подчеркнуть, что на этапе синтеза вполне естественным является 

возврат к этапу анализа с целью коррекции полученных на этом этапе частных решений.  

Структура проектной задачи состоит из следующих этапов:  
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1. Описание проблемной (модельной) ситуации. Постановка задачи. Задача должна быть 

сформулирована самими детьми по результатам разбора проблемной ситуации (формулировка 

задачи скрыта в описании проблемной ситуации).  

2. Система заданий, которые должны быть выполнены группой детей. Количество заданий в 

проектной задаче – это количество действий, которые необходимо совершить, чтобы задача 

была решена (создан какой-то реальный «продукт», который можно представить публично и 

оценить).  

3. Итоговое задание. Место сборки «продукта», оформление итогового результата. Что значит 

«задача решена»? Это означает, что создан какой-то реальный продукт, который можно 

представить публично и оценить. 

Деятельность учителя и обучающегося на каждом этапе работы над проектной задачей. 

Этапы работы ад 

проектной задачей 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД у 

младшего школьника 

1 этап. Постановка 

задачи (мотивационный) 

Цель и задачи: 

 1.Перевод проблемы в 

задачу.  

2. Определение замысла 

проектной задачи. 

3.Планирование 

деятельности по 

решению поставленной 

цели с распределением 

обязанностей. 

1. Создает 

мотивацию у 

обучающихся на 

деятельность.  

2. Помогает 

сформулировать: – 

проблему проекта; 

– цель и задачи. 

 3. Организует 

поиск 

обучающимися 

оптимального 

способа 

достижения 

поставленных 

целей задач. 

 4. Наблюдает, 

контролирует. 

 5. Консультирует 

обучающихся 

Вживаются в 

ситуацию, 

осуществляют 

уточнение целей 

и задач, 

объединяются в 

рабочие группы 

Личностные УУД – у 

обучающихся 

формируется внутренняя 

позиция, адекватная 

мотивация учебной 

деятельности, включая 

учебные и 

познавательные мотивы. 

Регулятивные УУД – 

обучающиеся овладевают 

всеми типами учебных 

действий, направленных 

на организацию своей 

работы, включая 

способность принимать и 

сохранять учебные цель и 

задачу, планировать их 

реализацию, 

контролировать и 

оценивать свои действия. 

Познавательные УУД – 

обучающиеся учатся 

искать информацию, 

овладевают действием 

моделирования. 

Коммуникативные УУД – 

обучающиеся 

приобретают умения 

организовывать и 

осуществлять 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации, 

оценивать и точно 

выражать свои мысли 

2 этап. Выполнение 

заданий 

(деятельностный)  

Цели и задачи:  

1. Реализация замысла 

проектной задачи (темы, 

1. Сохраняет 

мотивацию у 

учащихся на 

деятельность.  

2. Оказывает 

консультативную 

Получают 

задания, 

распределяют 

роли в группах, 

работают над 

решением 

Личностные УУД – 

формирование мотивации 

учебной деятельности, 

личной ответственности, 

развитие познавательных 

интересов, чувства 
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целей, конечного 

продукта).  

2. Анализ полученного 

результата 

помощь (по 

запросу 

участников) в 

создании 

«продукта». 

 3. Фиксирует все 

идеи 

 4. Наблюдает, 

контролирует. 

 5. Заполняет 

оценочный лист 

поставленной 

задачи 

взаимопомощи. 

Регулятивные УУД – 

формирование всех типов 

учебной деятельности, 

направленных на 

организацию своей 

работы умение 

планировать 

деятельность и 

действовать по плану, 

умениевзаимодействовать 

со сверстниками в 

учебной деятельности. 

Познавательные УУД – 

умение сравнивать 

данные, находить 

отличия. 

Коммуникативные УУД – 

учащиеся учатся 

договариваться, находить 

общее решение, 

аргументировать свое 

предложение, убеждать, 

понимать позицию 

других людей, уступать 

им 

3 этап. Представление 

результатов 

(рефлексивно-

оценочный) 

Практическая 

помощь (по 

необходимости) 

Представляют 

продукт 

деятельности 

(зрителям или 

экспертам) 

продукт 

деятельности, 

рефлексия 

Личностные УУД – 

самоопределение, 

действия нравственно-

этического характера. 

Регулятивные УУД – 

обучающиеся учатся 

определению 

последовательности 

высказываний с учетом 

конечного результата. 

Познавательные УУД – 

обучающиеся учатся 

строить сообщения в 

устной форме. 

Коммуникативные УУД – 

ю учатся адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

 

Модель формирования УУД младших школьников через постановку проектных задач 

направлены на развитие социальной самостоятельности, творческой активности и 

познавательных способностей младших школьников; умения переносить полученные знания 

на нестандартные жизненные ситуации и решать их. 

Модель формирования УУД младших школьников через постановку проектных задач. 

Цель: формирование устойчивых УУД через проектные задачи при изучения предмета. 

Задачи:  
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1.Приобретение знаний и коммуникативного опыта в смоделированных ситуациях 

2.Формирование способности к организации своей учебной деятельности. 

3.Овладение умениями и навыками продуктивного взаимодействия в условиях совместной 

деятельности. 

4.Приобретение учащимися 2–4 классов знаний по основам исследовательской деятельности.  

Методологические основы функционирования модели. 

Подходы:  
- гуманистическая направленность учебного процесса;  

- системно-деятельностный; - компетентностный;  

- личностно-ориентированный; 

Принципы:  
- гуманизации; 

- связи обучения с жизнью; 

- формирования мотивационной основы обучения;  

- ролевого взаимодействия в совместной деятельности; 

Организация процесса формирования УУД средствами проектных задач6 

Методы:  
- метод решения проектных задач;  

- развивающее и проблемное обучение; 

         - работа в диадах, триадах (микрогруппах). 

Формы:  
- практические задания;  

- деловая игра; 

 - проекты (групповые и индивидуальные). 

Организация рефлексии. 

Педагогические условия реализации модели формирования УУД младших школьников 

через постановку проектных задач. 

           - постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей-предметников; 

         - включение проектно-задачной технологии в образовательный процесс;  

         - учет индивидуальных особенностей обучающихся при комплектовании ученических 

групп. 

Этапы: мотивационно-организующий, личностно-формирующий, критериально-оценочный. 

Результат: представлен достигнутым уровнем сформированности УУД младших школьников 

(низкий, средний, высокий). 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников будут сформированы 

следующие умения: 

 - рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное- почему получилось, почему не 

получилось; видеть трудности, ошибки);  

- целеполагать (ставить и удерживать цели);  

- планировать (составлять план своей деятельности); - моделировать (представлять способ 

действия в виде схемы- модели, выделяя всё существенное и главное); - проявлять инициативу 

при поиске способа (способов) решения задачи;  

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументированно отклонять точки зрения других). 

6. Функциональную грамотность. 

 ФГОС НОО подчёркивает необходимость формировать функциональную грамотность 

школьников.  

Функциональная грамотность – это умение применять в жизни знания и навыки, полученные в 

школе. Это уровень образованности, который может быть достигнут за время школьного 

обучения, предполагающий способность решать жизненные задачи в различных ее сферах.  

В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделены 6 направлений: 

математическая грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. 



 
 

73 
 

 Функциональная грамотность младшего школьника характеризуется следующими 

показателями: 

 готовность успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром;  

 возможность решать различные учебные и жизненные задачи;  

 обладать умениями строить алгоритмы основных видов деятельности;  

 способность строить социальные отношения в соответствии правилами сотрудничества;  

 способность оценивать свою деятельность;  

 стремиться к дальнейшему образованию и самообразованию.  

Базовым навыком функциональной грамотности является читательская грамотность. В 

современном обществе умение работать с информацией (читать, прежде всего) становится 

обязательным условием успешности. Большое внимание важно уделять развитию 

осознанности чтения.  

Основные виды читательской функциональной грамотности:  

 коммуникативная грамотность - свободное владение всеми видами речевой деятельности;  

 способность адекватно понимать чужую устную и письменную речь;  

 самостоятельно выражать свои мысли в устной и письменной речи, а также компьютерной, 

которая совмещает признаки устной и письменной форм речи;  

 информационная грамотность - умение осуществлять поиск информации в учебниках и в 

справочной литературе, извлекать информацию из Интернета и компакт-дисков учебного 

содержания, а также из других различных источников, перерабатывать и систематизировать 

информацию и представлять ее разными способами;  

 деятельностная грамотность - это проявление организационных умений (регулятивные УУД) 

и навыков, а именно способности ставить и словесно формулировать цель деятельности, 

планировать и при необходимости изменять ее, словесно аргументируя эти изменения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.  

Следующий вид функциональной грамотности младшего школьника - математическая 

грамотность - это способность человека определять и понимать роль математики в мире, в 

котором он живет, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и 

использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, 

присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. Особое значение 

придается формированию логической грамотности у обучающихся. И основным средством её 

формирования являются уроки математики. Главной задачей уроков математики являются 

интеллектуальное развитие ребенка, важной составляющей которого является 

словеснологическое мышление.  

Основные виды математической функциональной грамотности: - способность учащихся:  

 распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности и которые можно 

решить средствами математики;  

 формулировать эти проблемы на языке математики;  

 решать эти проблемы, используя математические факты и методы;  

 анализировать использованные методы решения;  

 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы;  

 формулировать и записывать результаты решения. 

 Естественнонаучная грамотность - это способность человека осваивать и использовать 

естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых 

знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой. Учебный 

предмет ―Окружающий мир‖ является интегрированным и состоит из модулей 

естественнонаучной и социально-гуманитарной направленности, а также предусматривает 

изучение основ безопасности жизнедеятельности. 

 Финансовая грамотность — совокупность знаний, навыков и установок в сфере 

финансового поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и качества жизни. 

Структура финансовой грамотности включает в себя четыре ключевые области:  

 деньги и сделки;  
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 планирование и управление финансами;  

 риск и вознаграждения;  

 финансовый ландшафт.  

На развитие функциональной грамотности школьников влияют предметные, метапредметные 

и личностные результаты. Поэтому функциональная грамотность более широкое понятие чем 

метапредметные результаты. УУД, которые входят в метапредметные результаты – это 

своеобразные критерии. По этим критериям можно судить об уровне сформированности 

функциональной грамотности у школьников.  

 

Соотношение метапредметных результатов и компонентов функциональной 

грамотности. 

Метапредметные результаты Компонент 

функциональной 

грамотности 

Познавательные УУД  

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; 

Математическая 

грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность Финансовая 

грамотность 

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; 

Естественнонаучная 

грамотность 

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 

Читательская грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность 
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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. 

 Коммуникативные УУД  

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; 

Читательская грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность 

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. 

Читательская грамотность 

Регулятивные УУД  

самоорганизация:  

 планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

Читательская грамотность. 

Математическая 

грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность Финансовая 

грамотность 

самоконтроль: 

  устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности;  

Читательская грамотность. 

Математическая 

грамотность 
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 корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Естественнонаучная 

грамотность Финансовая 

грамотность 

  

7. Особенности оценки уровня сформированности УУД обучающихся. 
Система оценки уровня сформированности УУД обучающихся описана в целевом разделе 

ООП НОО и представляет собой оценку достижения метапредметных результатов ООП НОО.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности.  

Формами контроля являются: 

 педагогическое наблюдение;  

 мониторинг УУД. 

 Объектом оценки метапредметных результатов является сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий – таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

В МАОУ «Сатисская СШ» проводится мониторинг метапредметных УУД, выявляющий их 

уровень развития на определенном этапе обучения, в целях определения дальнейшей 

педагогической стратегии по созданию условий для формирования у каждого обучающегося 

УУД. Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания 

для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

 

I. Целевой раздел 

 1.1 Содержание воспитания обучающихся в МАОУ «Сатисаская СШ» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 
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инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России; 

1.2. Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

1.3. Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

1.4. Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО. 

1.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

1.6. Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.7. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

 Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
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государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

 Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.8. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены 

ФГОС НОО. На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение 

которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

1.8.1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, её территории, расположении; 

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение; 

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

1.8.2. Духовно-нравственное воспитание: 

 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
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достоинство каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; 

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

1.8.3. Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

1.8.4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

1.8.5. Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

 проявляющий интерес к разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

1.8.6. Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

1.8.7. Ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественно-научной и гуманитарной области.  
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II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Уклад школы 

МАОУ «Сатисская СШ» учитывает интересы и склонности  и предоставляет достаточный 

спектр возможностей для самореализации детей и подростков, эффективно развивает их 

мировоззрение, универсальные умения, базовые способности и ключевые компетенции. 

Из истории образования школы  

В  1934 году в одном из бараков поселка была отведена одна комната для обучения детей. 

Число учащихся достигало около 20 человек. 

В 1938 году, невзирая на тесноту помещений и нехватку учебных принадлежностей, успешно 

сдал экзамены первый четвертый класс.  

В 1938 году школьные классы из тесного общежития переводятся в специально построенную 

леспромхозом школу, первым заведующим которой назначается Виктор Дмитриевич 

Парфенов, позднее погибший во время Великой Отечественной войны. После В.Д.Парфенова 

заведующими были А.А.Мухина, Е.М. Козликова,  А.В.Беляева. 

Сатисской начальной школа являлась до 1942 года. Несмотря на трудности военного времени, 

в 1942 году был организован пятый класс школы-семилетки. Первым директором с 1943г  был 

Андрей Васильевич Терменев. Работал он по 1962г.  

В 1945 победном году успешно сдал государственные экзамены первый выпуск Сатисской 

семилетки.  

В 1954 году построено второе школьное здание на 450 мест,  где стали учиться с 5 по 10 

классы  и в том же году был набран 8-й класс. Постановлением Совета Министров РСФСР 10 

октября 1954 года семилетняя школа поселка преобразована в Сатисскую среднюю школу, 

первым директором которой был назначен Отличник народного просвещения Иван 

Тимофеевич Образумов. Заведовал он ею до ухода на заслуженный отдых 28 лет. 

В 1959 году вводится в эксплуатацию новое типовое здание школы на 600 мест.  В 1985 году 

начинает функционировать новое здание школы. С 1983г по 2009г руководит школой Раиса 

Александровна Беляева – Старший учитель, «Отличник народного просвещения», 

«Заслуженный учитель РСФСР» 

Много добрых традиций и хороших дел было заложено семейными династиями педагогов - 

супругами Беляевыми, Еськиными - Суховыми – Догадиными, Щитаевыми - Гордеевыми – 

Новиковыми.  

Сплоченный творческий коллектив с яркими личностями,   интересная система обучения и 

воспитания -  все это позволило школе несколько десятилетий обеспечивать  высокий уровень 

образования. На сегодняшний день предоставление образовательных услуг осуществляется в 

основном здании школы, которой 05.05.2015г. присвоен статус Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения. 

В МАОУ «Сатисская СШ» реализуются основные образовательные программы дошкольного 

общего образования, начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС.   

Основная масса обучающихся школы из полных семей, где родители заинтересованы в 

процессе обучения своих детей и регулярно посещают родительские собрания. Но есть и 

школьники из неполных, многодетных, малообеспеченных семей, с ОВЗ.  

Большинство ребят хорошо воспитаны, с любовью и уважением относятся к родителям, к 

семейным традициям, к социальному окружению. Школьники открыты для общения, имеют 

свою позицию, умеют аргументировано ее отстаивать, коммуникабельны. С большим 

желанием участвуют в общественно-значимых делах, в социальных проектах и практиках. 

Родителями активно поддерживается добровольческое и экологическое движения. 
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Для усовершенствования условий воспитательной деятельности в школе осуществляется 

тесное сотрудничество с организациями округа: «Кванториум Саров», АО 

«Транспневматика», ГБУЗ НО «Первомайская  ЦРБ», МАОУ «ЦДО», МАУК «Центр 

культуры», отделение полиции (дислокация г. Первомайск) МО МВД России «Дивеевский», 

ПЧ № 190 «4 ОГПС ГКУ Нижегородской области «Управления по делам ГО, ЧС и ПБ 

Нижегородской области», ГКУ ЦЗН г. Первомайска «Нижегородской области», Первомайское 

районное лесничество и др.. Школа расширяет круг социальных партнеров, занимаясь 

исследовательской деятельностью и реализуя программы дополнительного образования, 

программу наставничества, используя опыт организаций при проведении открытых уроков, 

конференций и др.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела («Прощай, Азбука!»; новогодние праздники; конференции научного 

сообщества «Мы и время-ВМЕСТЕ»; спортивные конкурсы и ежемесячные тематические Дни 

здоровья; познавательные программы в рамках празднования знаменательных дат, уроки 

мужества) через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений (в школе существуют разнообразные 

объединения ЮИД «Знатоки», ДЮП «Отважные», школьный театр «Первые роли», 

волонтёрское объединение «Добро своими руками», школьное лесничество «Лесной патруль», 

клуб «Патриот», научное сообщество «Мы и время-ВМЕСТЕ», ДО «Надежда», ШСК «Лидер», 

Совет обучающихся); 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

Активно реализуется модель «Наставничество» - старшеклассники – наставники ребят из 

начальных классов, опытные учителя делятся наработками с более молодыми коллегами; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Несомненно, социокультурная среда поселковой местности во многом отличается от 

городской: здесь сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине, 

к традициям и культуре. Человек более близок к природе. Педагоги школы стараются 

способствовать формированию уважения к семейным традициям, к ветеранам труда, 

воспитанию чувства патриотизма и ответственности за свой родной край. Сравнительно 

небольшой коллектив школы ведёт сплоченную работу. 

В 2022 году состоялось открытие кабинетов Цифровой образовательной среды (ЦОС), 

оборудованных в рамках национального проекта «Образования». Кабинеты школы теперь 

оснащены компьютерной техникой не только для учителей, но и для учащихся школы. ЦОС 

несет функцию цифровой грамотности, проектной деятельности, творческой социальной 

самореализации детей и должны обеспечить формирование современных компетенций и 

навыков у школьников.  

В 2023 году открылся Центр «Точка роста» научной и технологической направленностей, 

который был создан в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». Центр состоит из 2 кабинетов в которых планируется 

реализация не только общеобразовательных программ по предметам «Физика», «Химия», 

«Биология» с обновленным содержанием и материально-технической базой, но и программ 



 
 

82 
 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, проектной и исследовательской 

деятельности. 

Школа принимает участие в реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», цель которого – 

создание кадрового резерва советников директоров по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями. Задача советника директора по воспитанию стать 

проводником ключевых федеральных концепций, основанных на календарном плане 

воспитательной работы, утверждённом Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены 

в соответствующих модулях. 

 

2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков может предусматривать: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

2.2. Внеурочная деятельность 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации обновленных ФГОС понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

      С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования при формировании 

плана внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в 

том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены 

 часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся, проектно-исследовательской деятельности; 

 часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация 

занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах). 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС образовательная организация 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности. 

 

Итого: 10 часов  Содержание  

1 час «Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий для обучающихся 1-

2,3-4,5-7,8-9,10-11 кл.) 

3 часа Дополнительное изучение учебных предметов (углубленное изучение 

учебных предметов, организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и др.) 

1 час Формирование функциональной грамотности 

1 час Профориентационная работа/ предпринимательство 

3 часа Развитие личности и самореализация обучающихся (занятия в хоре, 

школьном театре, участие в спортивных мероприятиях и др.) 

1 час Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических 

сообществ, педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их 

благополучия в пространстве школе 
 
 

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Количеств

о часов 

Наименование 

программы  

Форма промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 час «Разговоры о 

важном» 

Тест  Тест Тест Тест 

1 час «Основы 

функционально

й грамотности» 

Образовательн

ая игра 

Образовательн

ая игра 

Образовательн

ая игра 

Образователь

ная игра 

1 час «Орлята 

России» 

Круглый стол Круглый стол Круглый стол Круглый стол 

1 час «Тропинка в 

профессию» 

Презентация  Презентация Презентация Презентация 

1 час «Физическая 

культура. 

Легкая 

Сдача 

контрольных 

нормативов. 

Сдача 

контрольных 

нормативов. 

Сдача 

контрольных 

нормативов. 

Сдача 

контрольных 

нормативов. 
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атлетика» 

Итого:  4 часа  5 часов  5 часов 5 часов 

 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к своей школе, посёлку, городу, стране; 

 воспитание у детей толерантности; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

 формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления; 

реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

МАОУ «Сатисская СШ».  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке метапредметных и личностных результатов общего 

образования; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование таких форм оценки как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 
 

 

 

 

 

2.2. Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать 

им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями;  
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 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать 

и понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д. 

 

2.1. Основные школьные дела 

 

Основные школьные дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники (1 сентября, День учителя, новогодний бал, рождественские 

посидели, масленица, последний звонок, выпускной бал и др.) – ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы; 

 участие во всероссийских акциях в формате Дней единых действий РДШ, 

посвященных значимым событиям в России, мире; общешкольные акции «Добрая игрушка», 

«Чистый берег», «100 баллов для Победы», «Твори добро», «Мы и время- ВМЕСТЕ», «Войди 

в природу другом», «Семейное волонтёрство», «Лето+», «Георгиевская ленточка», «Пост №1», 

«Бессмертный полк» и др.) – все это регулярно организуемый комплекс мероприятий, 

призванных создать условия для формирования толерантного поведения, развития 

коммуникативной культуры, умения общаться, слушать и слышать, эмоционального 

интеллекта, духовности и нравственности, эмпатии и умения сопереживать; 

 участие в конкурсах разного уровня («Созвездие мужества», «Мой любимый край», 

«Новогодний серпантин», «Мир книги», «Грани таланта», «Не дружи со своей обидой», «Я - 

биолог», «Я – исследователь», «НШБ- Зарница», «Постигая мир»); соревнованиях 

(«Президентские игры», «Президентские состязания», «Кросс нации», «Лыжня России», 

«Мальчишник», турниры по баскетболу, волейболу и мини-футболу); 

 церемонии награждения (по итогам четверти, учебного года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах; олимпиады, выставки и конференции с демонстрацией педагогического опыта и 

творческого потенциала детей (проекты, методические разработки, исследовательские работы, 

сценарии, мастер-классы, презентации, сочинения, рассказы, стихи, рисунки, поделки, песни, 

танцы и т.д.); 
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 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами с участием социальных партнёров школы в рамках реализации 

целевой модели наставничества; социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами («Милосердие» - 

благотворительной, «Практическая природоохранная деятельность» - экологической, «Мы 

помним» - патриотической, «Добро своими руками» - трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума;  

 проводимые для жителей рабочего посёлка, городского округа и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 

датами, значимыми событиями; 

 тематические месячники, недели, дни (неделя безопасности детей, день гражданской 

обороны, международный день школьных библиотек, день народного единства, всемирный 

день ребенка, международный день инвалидов, день независимого солдата, день Конституции 

РФ, день Героев Отечества, дни воинской славы, день российской науки, всероссийская неделя 

детской и юношеской книги, всероссийская неделя музыки для детей и юношества, месячник 

патриотического воспитания, месячник по безопасности дорожного движения) – комплекс 

мероприятий, охваченных единой темой, позволяющий использовать различные виды и формы 

работы в течение определенного периода;  

 

2.5. Внешкольные мероприятия 

 Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы (в музей, 

технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, слеты и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

 Внешкольные мероприятия проходят на базе МАОУ ДО «ЦДО», ФОК «Юбилейный», 

МАУК "Центр культуры", краеведческого музея г. Первомайск и д.р. 

 

2.6. Организация предметно-пространственной среды 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической 

информацией гражданско-патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные, 
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географические, природные) с изображениями значимых культурных объектов местности, 

региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест 

почитания; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 звуковое пространство в школе – аудио сообщения в школе (звонки, музыка) 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна Российской Федерации;  

 «места гражданского почитания» мемориальные доски памяти Черемнова Сергея и 

Комиссарова Андрея в помещении школы, обелиск памяти воина ВОВ на прилегающей к 

школе территории;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

антитеррористического и здоровьесберегающего содержания т.  п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок;  

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

 трансляция в рекреации II этажа познавательных видеосюжетов гражданско-

патриотической, экологической, антитеррористической, противопожарной и др. 

направленностей.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с особыми 

образовательными потребностями и ОВЗ. 

 

2.7. Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

 создание и деятельность в школе, в классах родительских комитетов, участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий обучения детей; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, обмениваться опытом;   

 родительские интернет сообщества с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от педагогов и специалистов других отраслей, обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями; 

 участие родителей в Совете по профилактике асоциального поведения, рейдах 

родительского патруля, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 

2.8. Модуль «Самоуправление» 
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 Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 

 представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной 

организацией; 

 защиту законных интересов и прав обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;  

 участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в школе.  

 Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из ведущих видов 

деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в школе. Такими видами 

деятельности являются: 

 Познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интересными людьми, 

интеллектуальные игры, диспуты, конференции, консультации (взаимопомощь учащихся в 

учебе), разработка проектов и их реализация; 

 Трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство 

школьных помещений, организация дежурства; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность - организация работы спортивных секций, 

спартакиад, соревнований, спортивных эстафет, дней здоровья; 

 Художественно-эстетическая деятельность - тематические концерты, фестивали, 

праздники, конкурсы, акции, выставки, встречи; 

 Информационная деятельность – пресс-центр (школьная газета). 

 Вся деятельность планируется самими учащимися, в ходе реализации плана 

учащимся оказывается помощь, как на классном, так и на общешкольном уровне. 

 

2.9. Модуль «Профилактика и безопасность». 

 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений к неблагоприятным 

факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности, реализуемые в школе (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, 
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на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (виртуальные экскурсии и 

др.), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе волонтёрская, благотворительная, искусство и др.); 

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, дети с ОВЗ и т. д.). 

 В школе созданы служба примирения и совет по профилактике асоциального 

поведения, правонарушений среди несовершеннолетних. Разработаны программы и 

индивидуальные маршруты сопровождения детей «группы риска». Реализация модели 

наставничества «ученик- ученик» позволяет улучшить успеваемость у наставляемых. 

 

2.10. Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий. 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

В процессе воспитания осуществляется тесное сотрудничество с организациями округа: 

детский технопарк «Кванториум Саров», АО «Транспневматика», ГБУЗ НО «Первомайская  

ЦРБ», МАОУ «ЦДО», МАУК «Центр культуры», отделение полиции (дислокация г. 

Первомайск) МО МВД России «Дивеевский», ПЧ № 190 4 ОГПС ГКУ Нижегородской области 

«Управления по делам ГО, ЧС и ПБ Ниже-городской области», ГКУ ЦЗН г. Первомайска  

Нижегородской области, ГКУ НО «УСЗН городского округа город Первомайск», ООО «Сатис - 

мебель» и др. 

 

2.11 Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации может предусматривать: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках внеурочной деятельности 

«Тропинка в профессию». 
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2.12. Дополнительные (вариативные) модули 

2.12.1 Детские общественные объединения 

На базе школы несколько общественных объединений. 

В 2023 году в нашей школе прошло открытие первичного отделения РДДМ «Движение 

первых». Движение первых — молодёжное движение в России, созданное 18 декабря 2022 

года по инициативе руководства страны для воспитания, организации досуга подростков и 

формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и 

нравственных целей».  

Первичное отделение  РДДМ «Движение первых» создаёт прекрасные возможности и 

перспективы для учащихся. В Движении каждый находит для себя полезное и интересное 

дело. 12 направлений деятельности РДДМ: образование и знания; наука и технологии; труд, 

профессия и своё дело; культура и искусство; волонтёрство и добровольчество; патриотизм и 

историческая память; спорт; здоровый образ жизни; медиа и коммуникации, дипломатия и 

международные отношения, экология и охрана природы, туризм и путешествия. 

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - программа «Орлята России» - уникальный 

проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших классов в 

рамках патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята России» 

становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из старших классов. 

В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, выполняют 

задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного». 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых 

действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, 

День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день 

книгодарения, День защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский 

день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей. 

2.12.2 Школьный музей 

Школьный музей - это объединение, созданное совместными усилиями педагогов и учащихся 

и являющееся элементом дополнительного образования и воспитания детей. Использование 

материалов музея в обучении активизирует учебный процесс и поднимает у учащихся интерес 

к знаниям вообще. Очень важно, что улучшается работа по установлению межпредметных 

связей, особенно между такими предметами, как география, биология, история, литература. 

Музей является центром патриотического воспитания школьников. На основе музейных 

материалов дети учатся писать исследовательские работы. Находят много новых фактов, 

систематизируют, сравнивают, делают выводы и превращаются в историков. Краеведческий 

материал с успехом используется в воспитательной внеурочной работе при проведении 

краеведческих конференций. Через эту работу происходит воспитание гражданственности, 

любви к родному краю. 

На основе собранного материала школьники готовят доклады и выступают перед своими 

сверстниками, родителями; пишут заметки в школьные и районные газеты. Школьный музей 

проводит культурно-просветительскую работу не только в пределах школы, но и среди 

местного населения. 

Основные направления деятельности музея: 

 Работа с музейным фондом. Учет, изучение, систематизация и хранение музейных 

предметов; 

 Поисковая, научно-исследовательская и просветительская работа; 

 Организационное: оформление и оборудование музея школы; 

 Дополнительное образование. Участие в конкурсах различного уровня; 

 Работа с архивом музея. 
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2.12.3 Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб «Лидер» - это объединение учителей, родителей и учащихся. 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

 обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий с учащимися; 

 проведение внутришкольных соревнований, спортивных праздников между классами и 

другими школами; 

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта. 

Главные преимущества работы школьного спортивного клуба в области физкультурного 

образования – доступность, разнообразие форм и видов деятельности, отсутствие требований 

к уровню физической подготовленности, «шаговая» доступность (в стенах своей школы), 

хорошо знакомые преподаватели и коллектив сверстников. А авторитет и уважение среди 

одноклассников и педагогов школы, которые впоследствии ощущает ученик, занятый 

тренировочной работой в школьном клубе, добавляют ему «весомость» как мотивацию к 

занятиям в клубе. 

В связи с этим создание и развитие школьного спортивного клуба дает уникальную 

возможность путем плановой работы интегрировать Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» в систему общего образования. В школьном спортивном 

клубе разработан устав и ежегодно обновляется план физкультурно –спортивных 

мероприятий. 

 

2.12.4 Школьный театр 

Цель школьного театра «Первые роли» – формирование культурной среды, способствующей 

всестороннему развитию личности, приобщению учащихся к общечеловеческим ценностям. 

Актуальность создания театра определяется необходимостью успешной социализации детей в 

современном обществе, повышения уровня их общей культуры и эрудиции. Театрализованная 

деятельность становится способом развития творческих способностей, самовыражения и 

самореализации личности. Сочетая возможности нескольких видов искусств (музыки, танца, 

литературы и актерской игры), театр обладает огромной силой воздействия на духовно-

нравственный мир ребенка. Беседы о театре знакомят обучающихся в доступной форме с 

особенностями театрального искусства, с его видами и жанрами, также раскрывают 

общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской 

культуры детей. 

Занятия театральной деятельностью вводят детей в мир прекрасного, пробуждают 

способности к состраданию и сопереживанию, активизируют мышление и познавательный 

интерес, а главное – раскрывают творческие возможности и помогают психологической 

адаптации ребенка в коллективе, тем самым создавая условия для успешной социализации 

личности. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — 

специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм 

педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении главного 

результата – качественного и результативного воспитания.  

  В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической поддержки и 
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сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы 

школы и имеющихся у самих педагогов интересов. Так классные руководители (100%) на 

сайте ЕдиныйУрок.РФ прошли обучение по программе повышения квалификации «Классное 

руководство как особый вид педагогической деятельности».  

    Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

 курсы повышения квалификации; 

 регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

 изучение научно-методической литературы; 

 знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

Кадровый состав школы: директор школы, советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями, педагог-организатор, классные 

руководители, педагоги – предметники, руководители объединений дополнительного 

образования, педагог-психолог, логопед, дефектолог. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне образовательной организации 

по принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников по 

вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме 

организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными партнёрами, 

нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в 

связи с утверждением рабочей программы воспитания. 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной 

деятельности http://satis.ucoz.ru/  

 Устав школы; 

 Локальные акты: 

Положение о Совете обучающихся; 

Положение о методическом объединении классных руководителей; 

Положение о Совете родителей; 

Положение о внеурочной деятельности; 

Положение о спортивном клубе; 

Положение о волонтерском движении; 

Положение о классном руководстве; 

Положение об ученическом самоуправлении; 

Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

Положение о работе с одаренными детьми; 

Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания 

государственных символов РФ; 

Положение о первичном отделении РДДМ 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

http://satis.ucoz.ru/
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являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

 В школе учебные кабинеты, библиотека, столовая, спортивный зал соответствуют 

потребностям детей с ОВЗ и детям - инвалидам. В школе обучаются 5 детей с ОВЗ и 2 ребёнка 

–инвалида. Для них создана доступная обучающая и воспитывающая среда. 5 детей с ОВЗ 

обучаются по дополнительным общеразвивающим программам, охвачены внеурочной 

деятельностью. Ребята с ОВЗ активно участвуют в конкурсах различного уровня. Инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья имеют доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям. Для обеспечения безопасных условий доступа 

в сеть интернет в школе действует система контент - фильтрации. Доступ к запрещенным в 

образовательном процессе ресурсам сети для учащихся и преподавателей школы закрыт. Все 

компьютеры, находящиеся в кабинетах МАОУ «Сатисская СШ» имеют доступ в сеть Internet.   

Доступ в кабинеты, оборудованные компьютерами и сетью интернет, сложен для лиц с 

ограниченными возможностями передвижения, т.к. по типовому проекту здания не 

предусмотрены пандусы и лифты. Обучающихся с такими ограниченными возможностями в 

школе отсутствуют. На сайте школы функционирует кнопка «для слабовидящих». 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений; 

 соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды; 

 прозрачности правил поощрения; 

 регулирования частоты награждений; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения; 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей, сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 
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накоплению грамот, сертификатов и других подтверждающих документов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо.  

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с советником директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. Основным способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития, 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие 

новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу? 
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 Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится советником директора по воспитательной работе, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного музея; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьного спортивного клуба; 

 работы школьного театра. 

Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых анкета 

(Приложение 1). Ее структура повторяет структуру программы воспитания с ее модулями. Тем, 

кто будет ее заполнять, предлагается оценить качество организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного года могут директор, 

советник по воспитанию, педагоги и классные руководители, включенных в воспитательную 

работу, несколько родителей (действительно хорошо знающие, что происходит в школе), 

несколько старшеклассников. Их субъективная оценка поможет обнаружить ошибки, 

исправить их, видеть перспективы и стремиться к ним. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого советником директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом в школе. 

 Приложение 1 

Анкета 

для самоанализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с 

основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на 

каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке. 

 

Проблемы, которых следует  Оценоч Идеал, на который следует  
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избегать ная 

шкала 

ориентироваться 

Качество реализации воспитательного потенциала урочной деятельности 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Дети заинтересованы в происходящем 

на уроке и вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные 

формы работы 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Учителя часто используют на уроке 

игры, дискуссии и другие парные или 

групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

к ЕГЭ, ВПР, ОГЭ и другим 

формам проверки знаний 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Уроки не только дают детям знания, но 

и побуждают их задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для 

большинства детей своих классов. 

Школьники доверяют своим классным 

руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются классным 

руководителем и классом, у детей есть 

возможность проявить свою 

инициативу. 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случаются травли 

детей 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, школьники 

внимательны друг к другу. 

Качество общешкольных основных дел 

Общешкольные дела 

придумываются  

только взрослыми, школьники 

не  

участвуют в планировании,  

организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Общешкольные дела всегда  

планируются, организуются,  

проводятся и анализируются  

совместно-школьниками и  

педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих 

делах  

принудительное, посещение- 

обязательное, а сотрудничество 

друг 

 с другом обеспечивается только 

волей педагогов 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением 

 общей работой, радостью и взаимной 

поддержкой 
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Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность  в 

школе организуется 

преимущественно в виде 

познавательной деятельности, 

как продолжение учебных 

занятий 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

В школе реализуются разнообразные 

виды внеурочной деятельности  

школьников 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной 

деятельности  часто 

принудительное 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности  интересны для 

школьников, школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности  детей никак не 

представлены вне школы 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

С результатами внеурочной 

деятельности  детей могут 

познакомиться другие школьники. 

Качество внешкольных мероприятий 

Внешкольные мероприятия 

выбираются 

только взрослыми, школьники 

не  

участвуют в планировании,  

организации и анализе участия в  

этих делах 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

 Внешкольные мероприятия 

выбираются всегда,  

планируются, организуются,  

проводятся и анализируются  

совместно-школьниками и  

педагогами 

Мероприятия не интересны 

большинству школьников 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

 Мероприятия интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих 

мероприятиях 

принудительное 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Участие школьников в этих 

мероприятиях сопровождается их 

увлечением общей работой, радостью 

и взаимной поддержкой 

Качество создания и поддержки предметно-пространственной среды 

Оформлению школы не 

уделяется внимания. 

Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных 

помещений, а не пространства 

для детей 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Пространство школы оформлено со 

вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные особенности 

детей, предусматривает зоны как 

тихого, так и активного отдыха. Время 

от времени происходит смена 

оформления школьных помещений. 

В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни педагоги. 

Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы. 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Оформление школы часто 

осуществляется совместно с 

педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов).  Нем 

используются творческие работы 

учеников и учителей. Здесь 

представлена актуальная жизнь 

школы. 

Содержание плакатов, стендов, 1 2 3 4 Элементы оформления в 
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пространственных композиций 

носит формальный характер, на 

них редко обращают внимание 

школьники 

5 6 7 8 

9 10 

привлекательных для ребят формах 

акцентируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и 

традициях 

Качество взаимодействия с родительским сообществом 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка 

в школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет 

на их планы 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Большинство родителей поддерживает 

участие ребенка в школьных делах, 

может координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об 

успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его формы 

востребованы и пользуются доверием 

со стороны родителей 

Педагоги испытывают 

трудности в организации 

диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. 

Родители в основном 

игнорируют мнение педагогов, 

вступают с ними и друг с 

другом в конфликты, нередко 

привлекая к ним учеников 

класса. В организации 

совместных с детьми дел 

педагоги могут рассчитывать 

только на себя. 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Педагоги организовали эффективный 

диалог с родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к мнению 

педагогов, считая их профессионалами 

своего дела, помогает и поддерживает 

их, выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 

Качество деятельности ученического самоуправления 

Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к происходящему в 

школе, чувствуют, что не могут 

на это повлиять 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Ребята чувствуют свою 

ответственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно они 

могут повлиять в школьной жизни и 

знают, как это можно сделать 

Ребята не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, органы 

самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в 

позицию исполнителей и т.п.) 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами тех 

или иных школьных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное дело 

Лидеры ученического 

самоуправления 

безынициативны или вовсе 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Лидеры ученического самоуправления 

выступают с инициативой, являются 

активными участниками и 
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отсутствуют в школе. Они 

преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только 

их идеи 

организаторами событий в школе и за 

ее пределами 

Качество деятельности по профилактике и безопасности 

Обучающиеся не вовлечены в 

воспитательную деятельность, 

проекты, программы 

профилактической 

направленности социальных и 

природных рисков 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Обучающиеся  вовлечены в 

воспитательную деятельность, 

проекты, программы 

профилактической направленности 

социальных и природных рисков 

Среди обучающихся не 

проводятся мониторинги  

рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Среди обучающихся  проводятся 

мониторинги  рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности 

Обучающиеся не привлекаются 

к разработке и реализации 

индивидуальных 

профилактических программ, 

направленных на работу  с 

девиантными обучающимися  

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Обучающиеся  привлекаются к 

разработке и реализации 

индивидуальных профилактических 

программ, направленных на работу  с 

девиантными обучающимися 

Качество профориентационной работы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями 

 Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готовности к 

планированию своего жизненного 

пути, выбору будущей 

профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

 Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных партнеров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер 

 Формы профориентационной работы 

разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений 

Детские общественные 

объединения существуют лишь 

формально, они не работают, 

нет детей, которые 

позиционируют себя как его 

члены 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Детские общественные объединения 

привлекательны, школьники стремятся 

участвовать в организуемой ими 

деятельности. Дети, состоящие в 

детских общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески подчеркивают 
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свою принадлежность к объединениям 

Деятельность детских 

общественных объединений 

ограничивается рамками самих 

объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Деятельность детских общественных 

объединений направлена на помощь 

другим людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченные возможности для 

самореализации школьников 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, дает 

возможность каждому ребенку найти 

себе дело по силам и по желанию 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Учебный план начального общего образования МАОУ "Сатисская СШ".  

Учебный план начального общего образования МАОУ "Сатисская СШ" (далее - учебный 

план) для 1-4-го классов, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования (далее- ООП НОО), соответствующую Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, утвержденному приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021№286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(с изменениями от 22.01.2024 № 31)  (далее- ФГОС НОО), фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план является частью ООП НОО, разработанной на основе Федеральной 

образовательной программы начального общего образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования» ( с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 19.03.2024 

№ 171)  (далее- ФОП НОО), и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

В МАОУ "Сатисская СШ " языком обучения является русский язык. 

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана № 1 ФОП НОО. 

Вариант № 1 предназначен для образовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Продолжительность учебного года при получении 

начального общего образования для 1-го класса составляет 33 недели, для 2–4-го классов – 34 

недели.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При 

распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–декабре уроки длятся 

по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Заявления родителей (законных представителей) для изучения родного языка и литературного 

чтения на родном языке отсутствуют. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 часа 

в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 3 класса ( приказ МАОУ «Сатисская СШ» от 06.03.2024 № 

52 « Об утверждении выбора модуля курса ОРКСЭ для изучения в 4 классе в 2024-2025 

учебном году») в учебном плане представлен модуль «Основы православной культуры». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на введение 

учебного курса «Финансовая грамотность» по 1 часу в 1-3-м классах (выбор родителей  

(законных представителей) обучающихся  (протокол № 3 от 21.03.2024 классных родительских 

собраний в 1-м и 2-м классах и родителей будущих первоклассников – протокол №1 от 20.01.2024). 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учетом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МАОУ 

«Сатисская СШ». Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, 

соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные 

формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в МАОУ «Сатисская СШ». МАОУ «Сатисская СШ» 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на развитие обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации ООП НОО определяет МАОУ «Сатисская СШ». 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 
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Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики. (модуль 

«Основы православной 

культуры») 

– – – 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 1 1 1 – 3 

Учебный курс «Финансовая грамотность» 1 1 1 – 3 

Всего в неделю 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

пятидневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 
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Формы промежуточной аттестации 
Учебный план определяет формы и сроки проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с  «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Сатисская средняя школа» (далее – Положение о 

промежуточной аттестации) в действующей редакции. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится начиная с 1-го по 4-й классы  по 

каждому изучаемому учебному предмету, курсу, модулю (в том числе по курсам внеурочной 

деятельности). 

Формы промежуточной аттестации для учебных предметов, курсов, модулей  

представлены в таблице: 

 

 

Учебные предметы 

Формы промежуточной аттестации 

Классы  

I класс II класс III класс IVкласс 

Русский язык 
Контрольн

ая работа 

Проверочная 

работа 

Контрольный 

диктант 

ВПР 

Литературное чтение 

Контрольн

ая работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

ВПР / 

Проверочная 

работа 

Окружающий мир 

Контрольн

ая работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

ВПР/ 

Проверочная 

работа 

Математика 
Контрольн

ая работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

ВПР 

Иностранный язык 

(английский) 

- Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. (модуль 

«Основы православной 

культуры») 

- - - Мини - проект 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

(рисунок 

на 

заданную 

тему) 

Творческая 

работа (рисунок 

на заданную 

тему) 

Творческая 

работа 

(рисунок на 

заданную 

тему) 

Тестирование 

Музыка Тестирован

ие 

Проверочная 

работа 

Тестирование Тестирование 

Труд (технология) Творческая 

работа 

(поделка на 

заданную 

тему) 

Проверочная 

работа 

Творческая 

работа 

(поделка на 

заданную 

тему) 

Тестирование 

Физическая культура* Тестирован

ие /сдача 

Тестирование 

/сдача 

Тестирование 

/сдача 

Тестирование 

/сдача 
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*При проведении промежуточной аттестации по физической культуре итоговая отметка за 

промежуточную аттестации выставляется с учетом баллов, накопленных обучающимися при 

посещении занятий курса внеурочной деятельности «Физическая культура. Навстречу ГТО».  

3.2. План внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования 

(до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, 

круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, 

общественно полезные практики и другие. 

План внеурочной деятельности. 

3.3.1. Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

3.3.2. Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:  

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

нормативов нормативов нормативов нормативов 

Учебный курс 

«Финансовая 

грамотность» 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

- 
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 поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

3.3.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

образовательная организация учитывает: 

 особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

 результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

 возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий 

и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

 особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

3.3.4 Направления и цели внеурочной деятельности. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

обучающегося, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

 Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

 Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

 Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности 

к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

3.3.5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

3.3.6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

3.3.7. Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие:  

 учебные курсы и факультативы;  

 художественные, музыкальные и спортивные студии;  

 соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования;  

 общественно полезные практики и другие. 
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3.3.8 Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

3.3.9. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Итого: 10 часов  Содержание  

1 час «Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий для обучающихся 1-

2,3-4,5-7,8-9,10-11 кл.) 

3 часа Дополнительное изучение учебных предметов (углубленное изучение 

учебных предметов, организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и др.) 

1 час Формирование функциональной грамотности 

1 час Профориентационная работа/ предпринимательство 

3 часа Развитие личности и самореализация обучающихся (занятия в хоре, 

школьном театре, участие в спортивных мероприятиях и др.) 

1 час Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических 

сообществ, педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их 

благополучия в пространстве школе 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно - 

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного 

и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые знания,   

умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). Основная задача: 

формирование и развитие функциональной 

грамотности школьников: читательской, 

математической, естественно- научной, 
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финансовой, направленной на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные кружки 

или факультативы. 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 Основная      цель: развитие      ценностного 

отношения обучающихся к труду как основному 

способу достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий. 

Основное содержание: знакомство с миром 

профессий и способами получения 

профессионального образования; создание условий 

для развития надпрофессиональных навыков 

(общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.);  

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

3  Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия в 

рамках исследовательской и проектной 

деятельности. 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные    задачи:  

раскрытие творческих способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре; физическое развитие 

обучающихся, привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; оздоровление 

школьников, привитие им любви к своему краю, 
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его истории, культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего 

труда. 

Основные организационные формы:  

Занятия школьников в различных творческих 

объединениях; занятия школьников в спортивных 

объединениях (секциях и клубах, организация 

спортивных турниров  и соревнований); 

занятия школьников в объединениях туристско-

краеведческой направленности (экскурсии, 

развитие школьных музеев) 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

2 Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений– 

заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать  и 

подчиняться, брать на себя инициативу и 

нести ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение благополучия 

обучающихся в образовательном пространстве

 школы, создание условий для развития 

ответственности за формирование макро и микро 

коммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации. 

Основные организационные  формы: 

педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников и 

Юнармейских отрядов; волонтерских, 

трудовых, экологических  объединений, 

создаваемых для социально ориентированной 

работы; выборного Совета  обучающихся, 

создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной 

организацией, для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных 

коллективов; постоянно действующего школьного 

актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов); творческих советов, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников  
 
 

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Количеств

о часов 

Наименование 

программы  

Форма промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 час «Разговоры о 

важном» 

Тест  Тест Тест Тест 
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2 часа «Учусь 

создавать 

проект» 

Проект Проект Проект Проект 

1 час «Основы 

функционально

й грамотности» 

Образовательн

ая игра 

Образовательн

ая игра 

Образовательн

ая игра 

Образователь

ная игра 

1 час «Орлята 

России» 

Круглый стол Круглый стол Круглый стол Круглый стол 

1 час «Тропинка в 

профессию» 

Презентация  Презентация Презентация Презентация 

1 часа Мероприятия 

школьного 

театра «Первые 

роли», 

Отчетная 

постановка. 

Отчетная 

постановка. 

Отчетная 

постановка. 

Отчетная 

постановка. 

1 час «Физическая 

культура. 

Навстречу 

ГТО» 

Сдача 

контрольных 

нормативов. 

Сдача 

контрольных 

нормативов. 

Сдача 

контрольных 

нормативов. 

Сдача 

контрольных 

нормативов. 

2 часа Воспитательные 

мероприятия 

Портфолио Портфолио Портфолио Портфолио 

 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к своей школе, посёлку, городу, стране; 

 воспитание у детей толерантности; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

 формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления; 

реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

МАОУ «Сатисская СШ».  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке метапредметных и личностных результатов общего 

образования; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование таких форм оценки как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

3.3.Календарный учебный график. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям, по 5-

дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Учебный год в МАОУ «Сатисская СШ» начинается 2 сентября 2024 года.  

Учебный год в МАОУ «Сатисская СШ» заканчивается 23 мая 2025 года.  

Продолжительность учебного периода: 
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Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

I четверть 02.09.2024 27.10.2024 8  

II четверть 05.11.2024 29.12.2024 8  

II
I 

ч
ет

в
ер

ть
 1 класс 13.01.2025 23.03.2025 9 

2-4 классы 10 

IV четверть 01.04.2025 23.05.2025 8 

Итого в учебном году 33/34 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях (неделях) 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2024 04.11.2024 8 дней 

Зимние каникулы 30.12.2024 12.01.2025 14 дней 

Дополнительные 

каникулы 1 классы 

17.02.2025 24.02.2025 8 дней 

Весенние каникулы 24.03.2025 30.03.2025 7 дней 

Летние каникулы 23.05.2025 31.08.2025 14 недель 

Продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут, 2 большие перемены 

(после 2 или 4 урока) – 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять 20 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не превышать 4 уроков и один раз в неделю – 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение 

в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – 

декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока в день по 40 

минут каждый; 
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в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.  

Учебные курсы и занятия по программам дополнительного образования проводятся в дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком организовывается перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график МАОУ «Сатисская СШ» составлен с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Пояснительная записка 

Реализация модулей «Классное руководство», «Школьный урок», «Внеурочная деятельность», 

«Предметно-пространственная среда», «Самоуправление» и «Социальное партнерство» 

осуществляется по индивидуальным планам классных руководителей, рабочим программам 

учителей по изучаемым в школе учебным предметам, программам по внеурочной 

деятельности; планам ученического самоуправления, планам взаимодействия с социальными 

партнерами согласно договорам, соглашениям с ними соответственно.  

Реализация вариативных модулей «Детские общественные объединения», «Школьный музей», 

«Школьные медиа», «Школьный спортивный клуб», «Добровольческая деятельность», 

«Школьный театр» осуществляется через планы деятельности и программы объединений 

дополнительного образования.  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
на 2024-2025 учебный год 

Сентябрь 

№ События Классы Сроки Ответственные 

1. Основные школьные дела 

1 Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний 

1-4 

классы 

02.09.2024 Педагог-организатор 

2 Акция «День солидарности 
терроризмом», «Голубь мира» 

в борьбе с 2-4 

классы 
03.09.2024 Советник директора по 

воспитанию 
Учителя начальных 
классов 

3 Международный день
 распространения 
грамотности 

1-4 
классы 

09.09.- 
10.09.2024 

Учителя начальных 
классов 

4 Уроки по экологии «Всемирный день 
моря» 

1-4 
классы 

24.09.2024 Учителя начальных 
классов 

5 Спортивный праздник «Всемирный
 день 
туризма» 

1-4 
классы 

27.09.2024 Учителя физической 
культуры 

2. Внешкольные мероприятия 

1 Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах 

1-4 

классы 

Сентябрь Советник директора по 

воспитанию 
Учителя начальных 
классов 

2 Всероссийский экологический
 субботник 
«Зелёная Россия» 

2-4 
классы 

26.09.2024 Педагог-организатор 
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3. Работа с родителями 

1 Дискуссионная площадка «Проступки и их 
последствия. Взаимодействие школы и 
семьи по профилактике противоправного 
поведения». 

- 21.09.2024 Администрация школы 

Советник директора по 

воспитанию 

4. Профилактика и безопасность 

1 Всероссийская неделя
 дорожной 
безопасности 

1-4 
классы 

19.09.- 
23.09.2024 

Учителя начальных 
классов 

2 Профилактические беседы «День 
Интернета 
России» 

1-4 
классы 

30.09.2024 Советник директора по 
воспитанию 

5. Профориентация 

1 Игровая программа «Мир моих интересов»  1-4 
классы 

11.09.2024 Учителя начальных 
классов 

6. Самоуправление 

1 Формирование  классных

 органов 
самоуправление, выборы членов 

 Совета 
обучающихся 

1-4 

классы 

04.09.- 

08.09.2024 

Учителя начальных 

классов  
Администрация школы 

7. Урочная деятельность 

1 Уроки-экскурсии, библиотечные и музейные 

уроки, практикумы с реальными предметами 
природы, урок-путешествие. 

1-4 
классы 

Сентябрь Учителя начальных 
классов 

8. Классное руководство 

1 В соответствии с индивидуальным планом 
работы классных руководителей 

1-4 
классы 

Сентябрь Классные руководители 

9. Организация предметно- пространственной среды 

1 Благоустройство классных кабинетов 1-4 
классы 

Сентябрь Учителя начальных 
классов 

2 Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

торжественных    линеек,  собраний, 
конференций и т.п.) 

1-4 
классы 

Сентябрь Педагог-организатор 

Учителя начальных 
классов 

3 Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты) на 
важных для воспитания ценностях школы. 

1-4 

классы 

Сентябрь Учителя начальных 

классов 

10. Социальное партнерство 

1 Краеведческий музей г. Первомайск 1-4 
классы 

18.09.2024 Советник директора по 
воспитанию 

11.Внеурочная деятельность 

1 В соответствии с планом рабочей 
программы внеурочной деятельности 

1-4 
классы 

Сентябрь Учителя начальных 
классов 

 

 

Октябрь 

№ События Классы Сроки Ответственные 

1. Основные школьные дела 

1 Праздничный концерт «День Учителя» 1-4 

классы 

04.10.2024 Педагог-организатор 

Советник директора по 

воспитанию 
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2 Творческая мастерская «День отца» 1-4 

классы 
14.10.2024 Советник директора по 

воспитанию 
Учителя начальных 
классов 

3 Международный день школьных библиотек 1-4 
классы 

25.10.2024 Библиотекарь 

2. Внешкольные мероприятия 

1 Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах 

1-4 

классы 

Октябрь Советник директора по 

воспитанию 
Учителя начальных 
классов 

2 Благотворительная акция «День  пожилых 
людей» 

1-4 
классы 

03.10.2024 Педагог-организатор 

3. Работа с родителями 

1 Инструктивное занятие «Профилактические 

меры по электробезопасности» 

- 21.09.2024 Администрация школы 

Советник директора по 

воспитанию 

4. Профилактика и безопасность 

1 Всероссийский открытый урок по основам 

безопасности жизнедеятельности 

1-4 
классы 

07.10.2024 Учитель ОБЖ 

Учителя начальных 

классов 

2 Акции в рамках месячника безопасности 

«Засветись» 

1-4 

классы 

03.10.- 

30.10.2024 
Советник директора по 

воспитанию 
Учителя начальных 
классов 

5. Профориентация 

1 Фотовыставка «Профессии наших 

родителей». 

1-4 
классы 

12.09.2024 Учителя начальных 
классов 

6. Самоуправление 

2 Акция «Школьная форма». 1-4 
классы 

03.10.2024 Учителя начальных 
классов 

7. Урочная деятельность 

1 Открытые уроки «Интерактив уроков как 

ресурс познавательной активности 

(программы-тренажеры, тесты, 

мультимедийные   презентации,   научно- 
популярные передачи и др). 

1-4 

классы 
Октябрь Учителя начальных 

классов 

8. Классное руководство 

1 В соответствии с индивидуальным планом 
работы классных руководителей 

1-4 
классы 

Октябрь Учителя начальных 
классов 

9. Организация предметно- пространственной среды 

1 Благоустройство классных кабинетов 1-4 
классы 

Октябрь Учителя начальных 
классов 

2 Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

торжественных    линеек,  собраний, 
конференций и т.п.) 

1-4 

классы 

Октябрь Педагог-организатор 

Учителя начальных 
классов 
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3 Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты) на 
важных для воспитания ценностях школы. 

1-4 
классы 

Октябрь Учителя начальных 

классов  

Советник директора по 

воспитанию 

10. Социальное партнерство 

1 МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс 
в г. Первомайск» 

1-4 
классы 

18.10.2024 Учителя начальных 
классов 

11.Внеурочная деятельность 

1 В соответствии с планом рабочей 
программы внеурочной деятельности 

1-4 
классы 

Октябрь Учителя начальных 
классов 

 

 

Ноябрь 

№ События Классы Сроки Ответственные 

1. Основные школьные дела 

1 Акция «Нас много и мы вместе» в рамках 

Дня народного единства 

1-4 

классы 

01.11.- 

05.11.2024 
Учителя начальных 

классов  

Советник директора по 

воспитанию 

2 Тематическое мероприятие «Урок первой 

помощи» 

1-4 
классы 

19.11.2024 Педагог – организатор 

Советник директора по 
воспитанию 

3 Праздничный концерт «День матери» 1-4 

классы 

25.11.2024 Педагог – организатор 

Советник директора по 

воспитанию 

4 Акция «День Государственного герба 

Российской Федерации» 

1-4 
классы 

29.11.2024 Советник директора по 

воспитанию 
Учителя начальных 
классов 

2. Внешкольные мероприятия 

1 Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах 

1-4 

классы 

Ноябрь Советник директора по 

воспитанию 
Учителя начальных 
классов 

3. Работа с родителями 

1 Праздничный концерт «День матери» - 25.11.2024 Администрация школы 
Учителя начальных 
классов 

2 Родительские консультации 
«Информационная безопасность детей» 

- 28.11.- 
30.11.2024 

Администрация школы 
Учителя начальных 
классов 

4. Профилактика и безопасность 

1 Тематическая профилактическая беседа 

«Закон и порядок» 

1-4 

классы 

04.11.2024 Учителя начальных 

классов 

5. Профориентация 

1 Конкурс рисунков «Моя мечта о будущей 
профессии». 

3-4 

классы 

14.11.- 

17.11.2024 

Учителя начальных 
классов 

6. Самоуправление 
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1 Акция «Урок без телефона» 3-4 

классы 
01.11.2024 Советник директора по 

воспитанию 
Учителя начальных 
классов 

7. Урочная деятельность 

2 Метод исследования на уроках 
гуманитарного цикла 

- Ноябрь  Учителя начальных   
  классов 

8. Классное руководство 

1 В соответствии с индивидуальным планом 
работы классных руководителей 

1-4 
классы 

Ноябрь Учителя начальных   
  классов 

9. Организация предметно- пространственной среды 

1 Благоустройство классных кабинетов 1-4 
классы 

Ноябрь Учителя начальных 
классов 

2 Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

торжественных   линеек, собраний, 

конференций и т.п.) 

1-4 

классы 

Ноябрь Педагог-организатор 

Учителя начальных 

классов 

3 Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты) на 
важных для воспитания ценностях школы. 

1-4 

классы 

Ноябрь Педагог-организатор 

Советник директора по 

воспитанию 

Учителя начальных 

классов 

10. Социальное партнерство 

1 Городская библиотека г. Первомайск 1-4 
классы 

14.11.2024 Советник директора по 
воспитанию 

11.Внеурочная деятельность 

1 В соответствии с планом рабочей 
программы внеурочной деятельности 

1-4 
классы 

Ноябрь Учителя начальных 
классов 

 

 

 

 

Декабрь 

№ События Классы Сроки Ответственные 

1. Основные школьные дела 

1 Акция «Понимаем, Принимаем, Помогаем» 

к Международному дню инвалидов 

1-4 

классы 

02.12.2024 Учителя начальных 
классов 

2 Международная акция «Письмо Победы» 3-4 
классы 

03.12.2024 Учителя начальных 
классов 

3 Всероссийский проект «Первая помощь» 3-4 
классы 

05.12.2024 Учителя начальных 
классов 

4 Всероссийская акция, посвященная Дню 
Героев Отечества 

3-4 
классы 

09.12.2024 Советник директора 
Учителя начальных 
классов 

5 Цикл мероприятий «Международный День 
прав человека» 

1-4 
классы 

09.12.2024 Советник директора 
Учителя начальных 
классов 

6 Новогодние представления «Сказки Зимней 
феи» 

1-4 
классы 

27.12.- 
28.12.2024 

Педагог-организатор 
Учителя начальных 
классов 
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2. Внешкольные мероприятия 

1 Акция «Понимаем, Принимаем, Помогаем» 

к Международному дню инвалидов 

1-4 
классы 

02.12.2024 Советник директора по 

воспитанию 
Учителя начальных 
классов 

2 Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах 

1-4 

классы 
Декабрь Советник директора по 

воспитанию 
Учителя начальных 
классов 

3. Работа с родителями 

1 Профилактические беседы «Безопасные 
каникулы» 

- 26.12.- 
28.12.2024 

Учителя начальных 
классов 

4. Профилактика и безопасность 

1 Цикл мероприятий «Международный День 

прав человека» 

1-4 
классы 

09.12.2024 Советник директора 
Учителя начальных 
классов 

2 Профилактические беседы «Безопасные 
каникулы» 

1-4 
классы 

26.12.- 
28.12.2024 

Администрация школы 
Учителя начальных 
классов 

5. Профориентация 

1 Игровая программа «Путь в профессию 
начинается в школе». 

1-4 
классы 

27.12.2024 Учителя начальных 
классов 

6. Самоуправление 

1 Акция «Молодежь за здоровый образ 

жизни» (наставники старшеклассники 

проводят мероприятия для школьников в 
рамках программы «Орлята России») 

1-4 

классы 

13.12.2024 Советник директора по 

воспитанию 

Учитель физической 

культуры 

7. Урочная деятельность 

1 Уроки мужества 2-4 
классы 

04.12.2024 Учителя начальных 
классов 

8. Классное руководство 

1 В соответствии с индивидуальным планом 
работы классных руководителей 

1-4 
классы 

Декабрь Учителя начальных 
классов 

9. Организация предметно- пространственной среды 

1 Благоустройство классных кабинетов 1-4 
классы 

Декабрь Учителя начальных 

классов 

2 Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

торжественных    линеек,  собраний, 
конференций и т.п.) 

1-4 

классы 

Декабрь Педагог-организатор 

Учителя начальных 

классов 

3 Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты) на 
важных для воспитания ценностях школы. 

1-4 

классы 

Декабрь Педагог-организатор 

Советник директора по 

воспитанию 

10. Социальное партнерство 

1 ОГИБДД МО МВД России «Дивеевский» 1-4 
классы 

16.12.2024 Советник директора по 
воспитанию 

11.Внеурочная деятельность 

1 В соответствии с планом рабочей 
программы внеурочной деятельности 

1-4 
классы 

Декабрь Учителя начальных 
классов 
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Январь 

№ События Классы Сроки Ответственные 

1. Основные школьные дела 

1 Цикл познавательных мероприятий 

«Волшебный мир Алексея Николаевича 

Толстого» 

1-4 

классы 

10.01.2025 Учителя начальных 
классов 
Библиотекарь  

2 Всероссийская акция «Благодарю» 1-4 
классы 

13.01.2025 Советник директора по 

воспитанию 
Педагог-организатор 

3 Акция «Блокадный хлеб» 1-4 
классы 

27.01.2025 Учителя начальных 
классов 

2. Внешкольные мероприятия 

1 Благотворительная акция совместно с 
храмом р.п. «Рождество Христово» 

1-4 

классы 
07.01.2025 Учитель русского языка и 

литературы 
Учителя начальных 
классов 

2 Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах 

1-4 

классы 

Январь Советник директора по 

воспитанию 
Учителя начальных 
классов 

3. Работа с родителями 

1 Благотворительная акция совместно с 
храмом р.п. «Рождество Христово» 

1-4 
классы 

07.01.2025 Учитель русского языка и 
литературы 
Учителя начальных 
классов 

2 Родительские консультации «Агрессивное 
поведение: как помочь ребенку?» 

- 16.01.- 
20.01.2025 

Администрация школы 
Учителя начальных 
классов 

4. Профилактика и безопасность 

1 Цикл  профилактических  бесед  «Культура 
поведения» 

1-4 
классы 

09.01.2025 Учителя начальных 
классов 

5. Профориентация 

1 Познавательное мероприятие «День детских 
изобретений, или День детей- 
изобретателей» 

1-4 

классы 
17.01.2025 Советник директора по 

воспитанию 

Учителя начальных 

классов 

6. Самоуправление 

1 Рейд «Дежурство в школе». 1-4 

классы 
13.01.2025 Администрация школы 

Дежурный класс  

7. Урочная деятельность 

1 Уроки милосердия 1-4 
классы 

14.01.2025 Учителя начальных 
классов 

8. Классное руководство 

1 В соответствии с индивидуальным планом 
работы классных руководителей 

1-4 
классы 

Январь Учителя начальных 
классов 

9. Организация предметно- пространственной среды 

1 Благоустройство классных кабинетов 1-4 
классы 

Январь Учителя начальных 
классов 
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2 Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

торжественных   линеек, собраний, 

конференций и т.п.) 

1-4 
классы 

Январь Педагог-организатор 

Учителя начальных 

классов 

3 Акцентирование  внимания обучающихся 
посредством элементов  предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты) на 

важных для воспитания ценностях школы. 

1-4 

классы 

Январь Учителя начальных 

классов 

10. Социальное партнерство 

1 ОП (дислокация г. Первомайск) МО МВД 

России «Дивеевский» 

1-4 
классы 

26.01.2025 Советник директора по 

воспитанию 

11.Внеурочная деятельность 

1 В соответствии с планом рабочей 
программы внеурочной деятельности 

1-4 
классы 

Январь Учителя начальных 
классов 

 

Февраль 

№ События Классы Сроки Ответственные 

1. Основные школьные дела 

1 Литературный квест «Творчество В.А. 
Жуковского» 

1-4 

классы 
06.02.2025 Учителя начальных 

классов 

2 Всероссийская акция «Читаем на родном» 1-4 
классы 

21.02.2025 Учителя начальных 
классов 

3 Цикл мероприятий «Как славно ты звенишь, 

родной язык!». 

1-4 

классы 

21.02.2025 Учителя начальных 
классов 

Советник директора по 

воспитанию 

4 Всероссийская акция, посвященная Дню 
Героев Отечества 

1-4 

классы 

24.02.2025 Советник директора по 

воспитанию 
Учителя начальных 
классов 

2. Внешкольные мероприятия 

1 Акция «Подари книгу» 1-4 

классы 

08.02.- 

15.02.2025 

Учителя начальных 
классов 

2 Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах 

1-4 

классы 

Февраль Учителя начальных 
классов 

3. Работа с родителями 

1 Родительские  консультации  «Зимние 
развлечения: чем опасны для  детей? 
Ледянки и тюбинг». 

- 14.02.- 

17.02. 2025 

Администрация школы 
Учителя начальных 

классов 

4. Профилактика и безопасность 

1 Профилактические беседы «Зимние 
развлечения: чем опасны для детей?» 

- 14.02.- 
17.02. 2025 

Администрация школы 
Учителя начальных 
классов 

5. Профориентация 

1 Познавательные мероприятия «Достижения 
русской науки» 

2-4 
классы 

07.02.2025 Учителя начальных 
классов 
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6. Самоуправление 

1 Акция «Праздник, который устроили мы» 1-4 
классы 

13.02.2025 Учителя начальных 
классов 

7. Урочная деятельность 

1 Уроки мужества 1-4 
классы 

21.02.2025 Учителя начальных 
классов 

8. Классное руководство 

1 В соответствии с индивидуальным планом 
работы классных руководителей 

1-4 
классы 

Февраль Учителя начальных 
классов 

9. Организация предметно- пространственной среды 

1 Благоустройство классных кабинетов 1-4 
классы 

Февраль Учителя начальных 
классов 

2 Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

торжественных   линеек, собраний, 

конференций и т.п.) 

1-4 

классы 

Февраль Учителя начальных 

классов 

3 Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты) на 
важных для воспитания ценностях школы. 

1-4 

классы 

Февраль Учителя начальных 

классов 

10. Социальное партнерство 

1 МАУК «Центр культуры» 1-4 
классы 

21.02.2025 Советник директора по 
воспитанию 
Учителя начальных 
классов 

 

 

Март 

№ События Классы Сроки Ответственные 

1. Основные школьные дела 

1 Всероссийская акция «Весна в Движении» 1-4 

классы 
04.03.2025 Советник директора по 

воспитанию 

Учителя начальных 

классов 

2 Праздничный концерт «Международный 
женский день» 

1-4 
классы 

07.03.2025 Педагог-организатор 
Учителя начальных 
классов 

3 Исторический час «День воссоединения 

Крыма с Россией». 

1-4 

классы 

17.03.2025 Советник директора по 

воспитанию 

4 Экологические уроки «Всемирный день 
Земли» 

1-4 
классы 

20.03.2025 Учителя начальных 
классов 

5 Всероссийский проект «Походы Первых 
больше, чем путешествие» 

1-4 
классы 

25.03.2025 Учителя начальных 
классов 

6 Всероссийский проект «Школьная классика» 1-4 
классы 

27.03.2025 Учителя начальных 
классов 

11.Внеурочная деятельность 

1 В соответствии с планом рабочей 

программы внеурочной деятельности 

1-4 
классы 

Февраль Учителя начальных 

классов 
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7 Неделя детской и юношеской книги 1-4 
классы 

24.03.- 
30.03.2025 

Библиотекарь 
Учителя начальных 
классов 

2. Внешкольные мероприятия 

1 Благотворительная акция «Все помогают 
всем» 

1-4 

классы 

07.03.- 

14.03.2025 

Учителя начальных 
классов 

2 Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах 

1-4 

классы 

Март Советник директора по 

воспитанию 
Учителя начальных 
классов 

3. Работа с родителями 

1 Профилактические беседы «Осторожно, 
тонкий лёд» 

- 14.03.- 
17.03. 2025 

Администрация школы 
Учителя начальных 
классов 

4. Профилактика и безопасность 

1 Профилактические беседы «Осторожно, 
тонкий лёд» 

1-4 
классы 

14.03.- 
17.03. 2025 

Администрация школы 
Учителя начальных 
классов 

5. Профориентация 

1 Познавательное мероприятие «Всемирный 
день писателя» 

1-4 
классы 

03.03.2025 Советник директора по 
воспитанию 

2 Познавательно-развлекательная программа 

«Международный день театра» 

1-4 

классы 
27.03.2025 Советник директора по 

воспитанию 
Учителя начальных 
классов 

6. Самоуправление 

1 Участие в благотворительной неделе 
«Мокрый нос» 

1-4 
классы 

18.03.2025 Советник директора по 

воспитанию 
Учителя начальных 
классов 

7. Урочная деятельность 
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1 Метод исследования на уроках 
математического цикла 

1-4 
классы 

Март Учителя начальных 
классов 

8. Классное руководство 

1 В соответствии с индивидуальным планом 
работы классных руководителей 

1-4 
классы 

Март Учителя начальных 
классов 

9. Организация предметно- пространственной среды 

1 Благоустройство классных кабинетов 1-4 
классы 

Март Учителя начальных 
классов 

2 Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

торжественных    линеек,  собраний, 
конференций и т.п.) 

1-4 

классы 

Март Учителя начальных 

классов 

3 Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты) на 
важных для воспитания ценностях школы. 

1-4 

классы 

Март Учителя начальных 

классов 

10. Социальное партнерство 

1 Первомайское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 1-4 
классы 

21.03.2025 Учителя начальных 
классов 

11.Внеурочная деятельность 

1 В соответствии с планом рабочей 
программы внеурочной деятельности 

1-4 
классы 

Март Учителя начальных 
классов 

 

Апрель 

№ События Классы Сроки Ответственные 

1. Основные школьные дела 

1 Экологические уроки «Международный 
день птиц» 

1-4 
классы 

03.04.2025 Учителя начальных 
классов 

2 Акция «Здоровье в Движении»» 1-4 

классы 
07.04.2025 Советник директора по 

Воспитанию 
Учителя начальных 
классов 

3 Всероссийская акция «Будь здоров!» 1-4 

классы 
07.04.2025 Советник директора по 

Воспитанию 
Учителя начальных 
классов 

4 Акция «День космонавтики». 1-4 
классы 

11.04.2025 Учителя начальных 
классов 

5 Экологические уроки «Всемирный день 
Земли» 

1-4 
классы 

21.04.2025 Учителя начальных 
классов 

2. Внешкольные мероприятия 

1 Акция «Радуга настроения 1-4 
классы 

01.04.2025 Советник директора по 
воспитанию 
Учителя начальных 
классов 

2 Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах 

1-4 
классы 

Апрель Учителя начальных 
классов 
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3. Работа с родителями 

1 Лектория для родителей «Дети и 

социальные сети. Детский терроризм» 

- 28.04. 2025 Администрация школы 

Учителя начальных 

классов 
4. Профилактика и безопасность 

1 Профилактическая беседа «Дети и 
социальные сети» 

1-4 
классы 

28.04. 2025 Администрация школы 
Учителя начальных 
классов 

5. Профориентация 

1 Конкурс рисунков «Первые шаги к выбору 
профессии»  

1-4 
классы 

29.04.2025 Учителя начальных 
классов 

6. Самоуправление 

1 «День самоуправления» 1-4 
классы 

21.04.2025 Администрация школы 

Учителя начальных 

классов 
7. Урочная деятельность 

1 Метод исследования на уроках 
естественнонаучного цикла 

3-4 
классы 

Апрель Учителя начальных 
классов 

8. Классное руководство 

1 В соответствии с индивидуальным планом 
работы классных руководителей 

1-4 
классы 

Апрель Учителя начальных 
классов 

9. Организация предметно- пространственной среды 

1 Благоустройство классных кабинетов 1-4 
классы 

Апрель Учителя начальных 
классов 

2 Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

торжественных    линеек,  собраний, 
конференций и т.п.) 

1-4 

классы 

Апрель Учителя начальных 
классов 

3 Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты) на 
важных для воспитания ценностях школы. 

1-4 

классы 

Апрель Учителя начальных 
классов 

10. Социальное партнерство 

1 Поселковая библиотека  1-4 
классы 

18.04.2024 Советник директора по 
воспитанию 

11.Внеурочная деятельность 

1 В соответствии с планом рабочей 
программы внеурочной деятельности 

1-4 
классы 

Апрель Учителя начальных 
классов 

 

Май 

№ События Классы Сроки Ответственные 

1. Основные школьные дела 

1 Акция «Первомайский привет-2023». 1-4 
классы 

01.05.2025 Учителя начальных 
классов 

2 Международная акция «Письмо Победы» 1-4 
классы 

09.05.2025 Учителя начальных 

классов 

3 Бессмертный полк, торжественный митинг 1-4 
классы 

09.05.2025 Учителя начальных 
классов 
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3 Акции «Окна Победы» и «Классика Победы», 

«Георгиевская лента символ воинской славы» 

1-4 
классы 

01.05.- 
09.05.2025 

Учителя начальных 
классов 

4 Акция к Международному дню семьи 1-4 
классы 

15.05.2025 Учителя начальных 
классов 

2. Внешкольные мероприятия 

1 Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах 

1-4 

классы 

Май  Советник директора по 

воспитанию 
Учителя начальных 
классов 

3. Работа с родителями 

1 Родительские консультации «Безопасные 

каникулы. Организация летней 

оздоровительной кампании» 

- 27.05. 2025 Администрация школы 

Учителя начальных 

классов 
4. Профилактика и безопасность 

1 Профилактические беседы «Безопасные 

каникулы» 

1-4 
классы 

28.05. 2025 Учителя начальных 

классов 

5. Профориентация 

1 Проект «Профессии мам и пап» 1-4 
классы 

19.05.2025 Учителя начальных 
классов 

6. Самоуправление 

1 Акция «Безопасные каникулы» 1-4 
классы 

23.05. 2025 Учителя начальных 
классов 

7. Урочная деятельность 

1 Метод исследования на уроках естественно- 
научного цикла 

1-4 
классы 

Май Учителя начальных 
классов 

8. Классное руководство 

1 В соответствии с индивидуальным планом 
работы классных руководителей 

1-4 
классы 

Май Учителя начальных 
классов 

9. Организация предметно- пространственной среды 

1 Благоустройство классных кабинетов 1-4 
классы 

Май Учителя начальных 
классов 

2 Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

торжественных    линеек,  собраний, 
конференций и т.п.) 

1-4 
классы 

Май Педагог-организатор 

Учителя начальных 
классов 

3 Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты) на 
важных для воспитания ценностях школы. 

1-4 

классы 

Май Педагог-организатор 

Учителя начальных 

классов 

10. Социальное партнерство 

1 ГБУЗ НО «Первомайская ЦРБ» 1-4 
классы 

16.05.2025 Учителя начальных 
классов 

11.Внеурочная деятельность 

1 В соответствии с планом рабочей 
программы внеурочной деятельности 

1-4 
классы 

Май Учителя начальных 
классов 
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3.5.Характеристика условий реализации ООП НОО  

в соответствии с требованиям ФГОС 

1.Общесистемные требования к реализации ООП НОО. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО является создание 

комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

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

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

МАОУ «Сатисская СШ», направлена на: 

 ■ достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования;  

■ развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

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

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования и социальных партнёров;  

■ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий;  

■ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;  

■ индивидуализацию процесса образования посредством обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;  

■ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

 ■ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

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

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;  

■ формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

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

творческой деятельности;  

■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

■ использование в образовательной деятельности современных образовательных 

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

форм наставничества;  

■ обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации;  
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■ эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

■ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.  

Информационно-образовательная среда реализации ООП НОО. 

Информационно-методические условия реализации ООП НОО обеспечиваются 

информационно-образовательной средой (ИОС). 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно – образовательная среда муниципалитета; 

- информационно-образовательная среда школы; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на съемных носителях информации; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения, звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду  (сканирование); 
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- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.); создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; вещественных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишный синтезатор; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;- 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к  учебной и художественной литературе; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; 
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цифровой микроскоп; интерактивныные доски, интерактивные столы, интерактивные 

панели. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов школы; подготовка программ 

формирования ИКТ- компетентности работников школы. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: электронные журналы 

и дневники, где размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта и др.); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей. 

 

Информирование педагогов, обучающихся и их родителей осуществляется через 

общешкольные родительские собрания, информационные стенды, через размещение 

информации посредством электронного журнала/дневника. 

Все учебные кабинеты подключены к локальной сети школы и имеют выход в сеть 

Интернет. 

Таким образом информационно-образовательная среда Организации обеспечивает: 

-доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

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

ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

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

критериях оценки результатов обучения; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

-фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего 

образования; 

-проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством 

сети Интернет. 

В случае реализации программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения может быть обеспечен индивидуальным 

авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 
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программ начального общего образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории МАОУ 

«Сатисская СШ», так и за ее пределами. 

Реализация программы начального общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных 

отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых МАОУ 

«Сатисская СШ» при реализации программ начального общего образования, безопасность 

организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации ООП 

НОО. 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов: 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами педагогических работников. 

Из них: 

- кабинеты для начальных классов 

- кабинеты ЦОС  

- кабинеты –«Точка роста» 

 

 

 

5 

3 

2 

 Компьютерные классы 1 

 Библиотека 1 

 Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

1 

 Медицинский кабинет 1 

 Стадион 1 

 Спортивные залы 1 

 

Для физкультурно-оздоровительной работы имеется спортивный зал с соответствующим 

инвентарем, оборудованная спортивная площадка.  

Медицинское обслуживание обучающихся в школе обеспечивается медицинским 

персоналом, закрепленным фельдшерским пунктом р.п. Сатис, который наряду с 

администрацией и педагогическими работниками школы несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдения санитарно-

гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся. Школа предоставляет 

соответствующие помещения для работы закрепленного медицинского персонала – 1 

медицинский кабинет. 
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Питание в школе осуществляется ООО «Продлогистик». 100% обучающиеся охвачены 

бесплатным горячим питанием. 

Обеспеченность образовательного процесса в 1-4-м классах ТСО. 

- Компьютеры/ноутбуки/ - 40 шт. 

- Мультимедиа проектор - 2 шт. 

- Плазменная панель - 1 шт. 

- Музыкальные центры -1  шт. 

- Музыкальные инструменты: синтезатор – 1 шт. 

- иное: интерактивные панели-2; интерактивная доска – 2, видеокамера – 2, цифровой 

фотоаппарат – 5, МФУ –5; документ-камера – 4, цифровой микроскоп – 2, микшерный 

пульт – 1, аккустическая система – 1, интерактивные столы – 4 штуки. 

В школе создана единая информационная среда: компьютерное оборудование с выходом в 

Интернет, множительная техника для обеспечения обучающихся учебно-дидактическими 

материалами, все компьютеры объединены в единую локальную информационную сеть. 

Проводится аттестация всех рабочих мест по условиям труда, лабораторно- 

экспериментальное исследование на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям. 

Документация по охране труда составлена в соответствии с нормативными требованиями. 

Необходимые инструкции, журналы инструктажей имеются. 

Благодаря выделению средств бюджета на учебные расходы, совершенствуется 

оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием и пособиями. 

Приобретаются комплекты дидактических таблиц, наглядные средства обучения, 

техническое оборудование, оформлены уголки безопасности, составлены картотеки 

методических пособий. 

Хорошие условия созданы для эффективного использования информационных 

технологий: компьютерная, мультимедийная и интерактивная техническая база - 1 

обучающийся на 1 ноутбук, подключение к сети Интернет 100% учебных кабинетов, , 

электронный журнал, действующий школьный сайт. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности школы обеспечивает 

обучающимся возможности для выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

сайт Всего в образовательном учреждении 75 персональных компьютеров, из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры – 42, планшетные 

компьютеры -5, находящиеся в составе локальных вычислительных сетей-47, имеющих 

доступ к сети интернет-70,  Из них доступны обучающимся 72. На ноутбуках установлена 

система Linux. На всех компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение, лицензионная операционная система Windows. В школе имеется 

широкополосный выход в Internet. 

Постоянно улучшается материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

приобретено 23 ноутбука и 4 интерактивный панели, новое лаборатоное оборудования для 

кабинетов «Точка роста». 

В школе создано единое информационное пространство, работает сайт http://satis.ucoz.ru/ 

Обновление информации на сайте осуществляется не реже двух раз в неделю. На сайте 

размещены: нормативная документация, локальные акты и т.д. 

Учебное и программно-методическое обеспечение образовательного процесса постоянно 

пополняется по всем компонентам учебного плана и соответствует реализуемым 

образовательным программам.  

Общий библиотечный фонд составляет 9017 экземпляров. Все учебники по предметам 

инвариантной части учебного плана рекомендованы (допущены) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях. Обеспеченность школы учебными программами, 

литературой позволяет проводить образовательный процесс в полном объеме. 

http://satis.ucoz.ru/
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100 % укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования на русском языке. Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую 

и современную художественную литературу; научно-популярную и научно- техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО. 

Требованиями ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО 

являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации ООП НОО 

 

Основные 

направления 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальны

й 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне школы 
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1. Сохранение и 

укрепление 

психологическог

о 

здоровья 

- проведение 

индивидуальны

х 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями 

- проведение 

диагностически

х 

мероприятий, 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации 

(на 

этапе перехода 

в 

основную 

школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональной 

деформации 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

- проведение 

релаксационных 

и 

динамических 

пауз в учебное 

время. 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с 

детьми; 

- информационно- 

просветительская 

работа через сайт 

школы; 

2. Формирование 

ценности 

здоровья 

и безопасности 

образа жизни 

- 

индивидуальная 

профилактическ

ая 

работа с 

обучающимися; 

- 

консультативна

я 

деятельность 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

- организация 

тематических 

занятий, 

диспутов 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

- информационно- 

просветительская 

работа через сайт 

школы; 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

- оказание 

консультативно

й 

помощи 

педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

обучающимися 

- мониторинг 

сформированност

и 

экологической 

культуры 

обучающихся 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся 

- информационно- 

просветительская 

работа через сайт 

школы; 
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4. Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

- выявление 

детей 

с признаками 

одаренности 

- создание 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- 

психологическа

я 

поддержка 

участников 

олимпиад 

- 

индивидуализац

ия 

и 

дифференциаци

я 

обучения 

- 

индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости) 

- проведение 

тренинговой 

работы 

с одаренными 

детьми 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- содействие в 

построении 

педагогами 

информационно- 

образовательных 

материалов для 

одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 
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5. Формирование 

коммуникативны

х 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

- проведение 

диагностически

х 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальны

х 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

коррекционно- 

развивающих 

занятий с 

элементами 

тренинга, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков; 

- диагностика 

сформированност

и 

коммуникативны

х 

умений и 

навыков 

обучающихся 

класса; 

- организация 

тематических и 

профилактически

х 

занятий; 

- проведение 

коррекционно- 

развивающих 

занятий с 

элементами 

тренинга, 

направленных на 

повышение 

уровня 

коммуникативны

х 

навыков; 

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам и 

родителям; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

- информационно- 

просветительская 

работа через сайт 

школы; 

6. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессионально

й 

сферы 

деятельности 

- проведение 

диагностически

х 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальны

х 

консультаций с 

обучающимися 

и 

родителями 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

- информационно- 

просветительская 

работа через сайт 

школы; 
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7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

- проведение 

диагностически

х 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальны

х 

консультаций с 

обучающимися 

и 

родителями 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

- проведение 

групповой 

профилактическо

й 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся 

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

-информационно- 

просветительская 

работа с 

педагогами и 

родителями 

8. Выявление и 

поддержка детей 

с 

особыми 

образовательным

и 

потребностями 

- проведение 

диагностически

х 

мероприятий; 

- разработка 

индивидуальног

о 

маршрута 

психолого- 

педагогическог

о 

сопровождения 

ребенка с 

особыми 

индивидуальны

ми 

- организация 

учебного процесса 

с 

учетом 

психофизических 

возможностей 

детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

- организация 

учебного 

процесса 

с учетом 

психофизических 

возможностей 

детей с особыми 

образовательным

и 

- организация 

учебного 

процесса с учетом 

психофизических 

возможностей 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

- оказание 

консультативной 

помощи 
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9. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

педагогических 

кадров для 

эффективной 

реализации 

ФГОС 

ООО 

   - проведение 

диагностически

х 

мероприятий; 

- проведение 

индивидуальны

х 

консультаций с 

педагогами; 

- 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

педагогами; 

- оказание 

консультативной 

помощи 

администрации 

ОУ, 

педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем;  

- тренинги 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- оказание 

консультативной 

помощи 

администрации 

ОУ, педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- проведение 

групповой 

профилактическо

й 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем; 

- тренинги; 

- оказание 

консультативной 

помощи 

администрации 

ОУ, педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- информационно- 

просветительская 

работа с 

педагогами 

 

МАОУ « Сатисская СШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП НОО, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  

Кадровые условия реализации ООП НОО. 

№ 

п/п  

Должность Функции Кол-во 

специалистов, 

обеспечивающих 

реализацию ООП 

НОО 

1 Администрация Обеспечивает для специалистов 

ОО условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу 

2 

2 Учитель* Организация условий для 

успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

7 

3 Педагог - 

организатор 

Отвечает за организацию 

внеучебных видов деятельности 

школьников во внеурочное время 

1 

4 Педагог-психолог Помощь учителю, классному 

руководителю в выявлении 

условий,  необходимых для 

1 
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развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

5 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный 

и физический доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания культурного 

и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся 

путем обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке информации 

1 

Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Уровень квалификации педагогических работников (учителей) 

№ п/п Педагогические работники*: Количество (чел.) Показатель, % 

1 имеют высшее профессиональное 

образование 

6 86% 

в т. ч. высшее педагогическое 5 83% 

2 имеют среднее профессиональное 

образование, в т. ч. педагогическое 

1 14% 

3 Имеют высшую квалификационную 

категорию 

2 29% 

4 Имеют первую квалификационную 

категорию 

4 57% 

 

 

Непрерывное профессиональное развитие педагогических работников осуществляется 

через такие формы как: 

– обучение на курсах повышения квалификации в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования»; 

- курсы профессиональной переподготовки; 

– участие в обучающих семинарах, вебинарах по отдельным направлениям реализации 

образовательной программы; 

– дистанционное образование; 

– участие в работе заседаний педагогических сообществ, творческих групп учителей  

муниципального уровня; 

– участие в конкурсах профессионального мастерства (муниципальный, региональный, 

всероссийский уровни); 

– самообразование; 

– публикация методических материалов, участие в работе педагогических конференций; 

Все учителя, осуществляющие образовательный процесс на уровне начального общего 

образования, в течение трех последних лет прошли курсы повышения квалификации, в 

том числе по ФГОС НОО. 
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Большинство педагогических работников владеют современными образовательными 

технологиями.  

В школе созданы условия для: 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Основные права и обязанности участников образовательного процесса по отношению 

к разработке и реализации ООП НОО. 

1.Учитель: 

-участвует в разработке и обсуждении содержательных разделов ООП НОО (учебного 

плана, рабочих программ учебных предметов, учебных  курсов ( в том числе курсов 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

-участвует в разработке аттестационных материалов; 

-участвует в оценке выполнения и коррекции программы; 

-руководит проектной и исследовательской деятельностью обучающихся. 

2.Рабочая группа 

-разрабатывают основное содержание ООП НОО: формирует учебный план, 

разрабатывают и обсуждают рабочие программы учебных предметов, учебных  курсов ( в 

том числе курсов внеурочной деятельности), учебных модулей; 

-участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают его итоги, вносят 

коррективы в программу на очередной учебный год; 

-обеспечивают разработку учебно-методической документации, проектов локальных 

нормативных актов; 

-разрабатывают и обсуждают аттестационные материалы в соответствии с планируемыми 

результатами начального общего образования. 

3.Педагогический совет 

-рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП НОО; 

4.Администрация ОО 

-организует процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП НОО; 

-участвует в разработке и обсуждении программы; 

-осуществляет контроль выполнения программы и производит оценку достижений 

отдельных результатов ее выполнения; 

-организует проведение итоговой аттестации обучающихся по итогам выполнения ООП 

НОО; 

-обеспечивает условия для реализации программы. 

5.Родители (законные представители) обучающихся: 

-формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава развивающих 

курсов, образовательных модулей и состава внеурочной образовательной деятельности и 

их соотношение; 

-принимают участие в обсуждении, разработке и реализации ООП НОО; 
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-участвуют в оценке выполнения программы. 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО включает в себя: 

 – обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования;  

– исполнение требований ФГОС НОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

– реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов 

(обязательных по окончании обучения на уровне основного общего образования) и 

внеурочную деятельность. 

 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО в школе опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной 

организации. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

 Нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере 

образования предусматривают затраты на осуществление образовательной деятельности, 

не зависящие от количества обучающихся. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти Нижегородской области, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом школы, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации.  

МАОУ «Сатисская СШ» самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 • соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

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

 • порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
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