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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Данный документ - Основная образовательная программа начального общего 

образования бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Начальная 

общеобразовательная школа № 35» (далее ООП НОО) составлен с учётом нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

3. Федеральный закон от 24 сентября 2022 года № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях  в Российской Федерации» 

(пункт 3 статьи 3); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18 июля 2022 года № 569 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные 

правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

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

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

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 372 от 18.05.2023 г. 

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования». 

 Для конкретизации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), предъявляемых к уровню 

начального общего образования, при составлении ООП НОО использована Федеральная 

образовательная программа начального общего образования Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации № 372 от 18.05.2023 г. «Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования». 

ООП НОО предусматривает непосредственное применение при реализации 

обязательной части ООП НОО федеральных рабочих программ по учебным предметам 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»1.  

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре программы, ООП НОО 

включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 
1 Часть 63 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ФОП НОО, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов2. 

Целевой раздел ФОП НОО включает: 

− пояснительную записку; 

− планируемые результаты освоения обучающимися ФОП НОО; 

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП 

НОО3. 

Пояснительная записка целевого раздела ФОП НОО раскрывает: 

− цели реализации ФОП НОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися 

программы начального общего образования; 

− принципы формирования и механизмы реализации ФОП НОО, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов; 

− общую характеристику ООП НОО. 

Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

− федеральные рабочие программы учебных предметов; 

− программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся4; 

− федеральную рабочую программу воспитания. 

Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований 

ФГОС НОО к результатам освоения программы начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

− описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

− характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся5. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется 

на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования6. 

Федеральная рабочая программа воспитания направлена на сохранение и 

укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым 

 
2  Пункт 30 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, 

утверждённого приказом № 373. 
3  Пункт 30 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, 

утверждённого приказом № 373. 
4  Пункт 31 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, 

утверждённого приказом № 373. 
5  Пункт 31.2 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 19.4 ФГОС НОО, 

утверждённого приказом № 373. 
6  Пункт 31.2 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 19.4 ФГОС НОО, 

утверждённого приказом № 373. 
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относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России.7 

Федеральная рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение ими результатов освоения программы начального общего образования8. 

Федеральная рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с 

семьей и другими институтами воспитания9. 

Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы начального общего образования10 и включает: 

− учебный план; 

− календарный учебный график; 

− план внеурочной деятельности; 

− календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

 

  

 
7 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей».  
8  Пункт 31.3 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 19.6 ФГОС НОО, 

утверждённого приказом № 373. 
9  Пункт 31.3 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 19.6 ФГОС НОО, 

утверждённого приказом № 373. 
10  Пункт 32 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, 

утверждённого приказом № 373. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным образовательным 

программам (наряду с образовательной программой дошкольного образования и 

образовательной программой основного общего образования, статья 12 Закона) и 

характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа понимается 

в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных 

характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 

выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность Школы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Цели реализации программы начального общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися 

программы начального общего образования: 

− обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося; 

− развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе 

общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса; 

− организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО; 

− создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации;  

− организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

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

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

  Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

− формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

− обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
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− становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости;  

− обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

− достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  —  обучающиеся с ОВЗ);  

− обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

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. 

Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего 

образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов: 

1. Принцип учёта ФГОС НОО: основная образовательная программа начального общего 

образования базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: 

учитывается также ФОП НОО. 

2. Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования Школы 

программа начального общего образования характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 

деятельности. В БОУ г. Омска «Начальная общеобразовательная школа № 35» 

преподавание осуществляется на русском языке. Для всех обучающихся на уровне 

начального общего образования родным языком является русский язык. 

3. Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа начального 

общего образования обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 

учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль). 

4. Принцип индивидуализации обучения: программа начального общего образования 

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и 

учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) 

обучающегося.  

5. Принцип преемственности и перспективности: программа начального общего 

образования обеспечивает связь и динамику в формировании знаний, умений и 

способов деятельности, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по 

образовательным программам основного общего образования, единые подходы между 

их обучением и развитием на уровнях начального общего и основного общего 

образования. 
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6. Принцип интеграции обучения и воспитания: программа начального общего 

образования 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 по 

программе начального общего образования 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 внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям,  предусмотренным санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), с 

изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный № 72558), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объём 

аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 

академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к 

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

дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

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

установленном локальными нормативными актами школы. При формировании 

индивидуальных учебных планов, в том числе для ускоренного обучения, объём дневной 

и недельной учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий, 

расписание занятий, объём домашних заданий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива Школы, потенциала педагогических 

кадров и контингента обучающихся.  
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Среди механизмов, которые используются в Школе, следует отметить:  

− организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, фестивали, 

интеллектуальные марафоны, флешмобы, проектная и исследовательская деятельность 

и т. п.); 

− привлечение к образовательной деятельности Школы организаций культуры (музеев, 

библиотек, стадионов, театров), художественных и театральных студий; 

− использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп. 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО  

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям 

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

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

начального общего образования: 

1)  личностным, включающим: 

− формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

− готовность обучающихся к саморазвитию; 

− мотивацию к познанию и обучению; 

− ценностные установки и социально значимые качества личности; 

− активное участие в социально значимой деятельности. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

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

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность,  

установка  на  принятие  учебной  задачи и др.).  

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности, и должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

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

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

− становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

− осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

− уважение к своему и другим народам; 

− первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

− признание индивидуальности каждого человека; 

− проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 



10 
 

− неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

− уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

− стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

− бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

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

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

− бережное отношение к природе; 

− неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

− первоначальные представления о научной картине мира; 

− познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании; 

2)  метапредметным, включающим: 

− универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

− универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

− универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

программы начального общего образования обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 

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

нестандартных учебных ситуациях.  

3) предметным, включающим освоенный  обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфический для данной предметной области, 

по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

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

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

успешное обучение на уровне начального общего образования. Подробнее предметные 
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результаты описаны в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных  понятий, а также различными 

знаково-символическими  средствами, которые  помогают  обучающимся  применять  

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

В специальном разделе программы начального общего образования 

характеризуется система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП 

НОО. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших 

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

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки РФ.  

Для обучающихся БОУ г. Омска «Начальная общеобразовательная школа № 35» в 

1 классе действует безотметочная система обучения, при этом осуществляется 

формирующее оценивание. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 

организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования 

прописываются в организационном разделе программы: учебный план, внеурочная 

деятельность, воспитательные мероприятия, возможность использования предметных 

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

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

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, 

является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и 

формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к 

образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Основными функциями системы  оценки являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

− оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
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внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней;  

− оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

− оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП НОО. 

 Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы» настоящегодокумента. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки 

Внутренняя оценка включает: 

− стартовую диагностику; 

− текущую и тематическую оценку; 

− итоговую оценку; 

− психолого-педагогическое наблюдение; 

− внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

− промежуточную аттестацию. 

К внешним процедурам относятся: 

− независимая оценка качества подготовки бучающихся; 

− мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы  к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности  обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

− оценки предметных и метапредметных результатов;  
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− использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся;  

− использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

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

управления качеством образования;  

− использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

(в том числе исследовательских) и творческих работ; 

− использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка);  

− использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием  информационно-коммуникационных  

(цифровых) технологий. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности школы и её влиянии на коллектив 

обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП 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. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может 

осуществлять оценку только следующих качеств:  

− наличие и характеристика мотива познания и учения; 

− наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

− способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств интегрируюся 

с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

− познавательных универсальных учебных действий; 

− коммуникативных универсальных учебных действий; 
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− регулятивных универсальных учебных действий. 

 Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, 

базовых исследовательских действий, умений работать с информацией. 

 Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся умений: 

− сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

− объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

− определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

− находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного учителем 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. 

 Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся умений: 

− определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

− с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

− сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

− проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – 

целое, причина – следствие); 

− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

− прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

 Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

− 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 (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске в информацинно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее – Интернет); 
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− анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

− самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и 

совместная деятельность. 

 Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

− проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

− корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

− строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

− подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

 Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

− 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 использованием предложенных 

образцов. 

 Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений 

самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата, выстраивать последовательность выбранных действий) и самоконтроля 

(устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок). 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в 

ходе текущей и промежуточной оценки по учебному предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе 

отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять 

учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 
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 В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 

учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются 

решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для 

оценки сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке функциональной 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

 Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

 Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным 

предметам.  

 Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

 Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

 Особенности оценки предметных результатов по отдельным учебным предметам 

отражены в Положении о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля успеваемости БОУ г. Омска «Начальная 

общеобразовательная школа № 35». 

 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 (при 

необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

− график оценочных процедур (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  

Стартовая диагностика проводится администрацией школы с целью оценки 

готовности к обучению на уровне начального общего образования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа 

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 
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Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей 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 оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учётом особенностей учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в 

конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

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. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей 

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

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования и разработаны на основе требований 

ФГОС НОО к результатам освоения программы начального общего образования.  

Рабочие программы включают: 

1. Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

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

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользования, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании. 

 Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат также 

указание на форму проведения занятий. 

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

деятельности), учебных модулей сформированы с учётом рабочей программы воспитания. 

Список рабочих программ учебных предметов: 

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 1-4 класс.  (На основе 

Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Русский язык»). 

2. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение». 1-4 класс.  

(На основе Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Литературное 

чтение»). 

3. Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык». 2-4 класс.  (На 

основе Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Английский язык»). 

4. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)». 1-4 класс.  

(На основе Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Родной язык 

(русский)»). 

5. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». 2-3 класс.  (На основе Федеральной рабочей программы по учебному 

предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке»). 

6. Рабочая программа по учебному предмету «Математика». 1-4 класс.   (На основе 

Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Математика»). 
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7. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир». 1-4 класс.  (На 

основе Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир»). 

8. Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики». 4 класс. (На основе Федеральной рабочей программы по учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики»). 

9. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство». 1-4 

класс. (На основе Федеральной рабочей программы по учебному предмету 

«Изобразительное искусство»). 

10. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 1-4 класс. (На основе 

Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Музыка»). 

11. Рабочая программа по учебному предмету «Технология». 1-4 класс. (На основе 

Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Технология». 

12. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 1-4 класс. 

(На основе Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Физическая 

культура»). 

Все программы сохранены на электронных носителях и размещены в папке с ООП 

НОО и на официальном сайте школы: http://ou35.omsk.obr55.ru/. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой 

разработки программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий 

(далее — УУД) являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается 

следующая структура этой программы:  

− описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

− характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов  

Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и 

развития младшего школьника 

Содержательной и критериальной основой разработки программы формирования 

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

результаты обучения. 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Сформированные УУД у обучающихся начальной школы оказывают значительное 

положительное влияние: 

http://ou35.omsk.obr55.ru/
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− во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 

− во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося; 

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

− в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

− в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в 

современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 

этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие 

между освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в 

области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения; 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в 

виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования 

Механизмом конструирования современного процесса образования является 

интеграция предметных и метапредметных требований.  

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

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

развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне 
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образования психологические новообразования. Среди них для младшего школьника 

принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями 

изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению 

алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности 

универсальных учебных действий. Поскольку образование протекает в рамках изучения 

конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада 

каждого из них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на 

каждом уроке. В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса 

будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, 

которые в  особой мере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов.  

На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 

измерения часто применяется к математическим объектам,  типичен при изучении  

информатики,  технологии,  а  смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и 

литературного чтения. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета.  

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании.  

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, 

не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение 

— это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о 

том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий:  поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том 

числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это 

побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 

главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом 

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

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

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на 
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восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают 

способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению 

возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 

различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на 

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

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем 

систематически и на уро- ках по всем предметам, то универсальность учебного действия 

формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия.  

Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с 

учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся 

выполнять их самостоятельно.  

При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма:  

− построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании;  

− проговаривание их во внешней речи;  

− постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на 

любом предметном содержании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 

деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля  с  диагностикой  ошибок  обучающегося  и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как   показывают   психолого-педагогические   исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (тер- мин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей 
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работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные 

операции наполняют то или иное учебное действие. Например: 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт 

объекта.  

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) 

— выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых 

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

сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

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

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

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

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

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

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

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

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

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

свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно 

предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, 

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

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

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

обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

соответствующих способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
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графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования 

к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение.  

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

− смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

− самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями           

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

− основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

− эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

− нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

− эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

− умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; умения произвольно и выразительно строить контекстную 

речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

− умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

− общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
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− развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

− развитию письменной речи; 

− формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий -  

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

В сфере   личностных   универсальных   действий   изучение   предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

− формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и Омской области, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
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находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, Омскую 

область и город Омск; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

− формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения 

своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 

− формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

− развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

− овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

− формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

− формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
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включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально- театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

− формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− формирование творческой активности и познавательного интереса при  решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

− формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
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искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально- творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

− освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

− использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

− использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

− умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально- творческой деятельности; 

− готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

− овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

− использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

− готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

− овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

− овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

− ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

− значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

− специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане;  

− рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

− широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

− формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

− формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

− развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

− развитие регулятивных действий, включая целеполагание;  

− планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач);  
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− прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия);  

− контроль, коррекция и оценка; формирование внутреннего плана на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразующих действий; 

− развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

− развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

− развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

− формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

− ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

− формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

− основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

− освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

− развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на            

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

− освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

− в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

− в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий 

у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику 



31 
 

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

обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат 

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

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

деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать 

его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-

оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

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

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

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

универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

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

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

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

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

каждому году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень 

овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных 

учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

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

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

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

каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС.  

Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых 

логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией.  

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

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

видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 

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

уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся 

данной образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной 

среды. 
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В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании Школой программы формирования УУД учтена характеристика, 

которая даётся им во ФГОС НОО и ФОП НОО. 

2.2.2.1. Познавательные универсальные учебные действия  

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

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

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

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

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

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, 

мини-исследования и другие); 

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

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Таким образом, овладение познавательными УУД включает такие умения, как: 

1) базовые логические действия: 

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

− объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

− определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

− находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

− устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

− с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

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

основе предложенных критериев); 

− проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 
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− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

− прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

− выбирать источник получения информации; 

− согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

− самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

2.2.2.2. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

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

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в 

цифровой образовательной  среде  класса,  школы.   В  соответствии с ФГОС НОО 

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

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

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 
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условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Таким образом, овладение коммуникативными УУД включает такие умения, как: 

 1) общение: 

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

и условиями общения в знакомой среде; 

− проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

− признавать возможность существования разных точек зрения; 

− корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

− строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

− готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

− формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

− проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

− ответственно выполнять свою часть работы; 

− оценивать свой вклад в общий результат; 

− выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

2.2.2.3. Регулятивные универсальные учебные действия  

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

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

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

6) корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных  универсальных  действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению 

и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия: 
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Таким образом, овладение регулятивными УУД включает такие умения, как: 

1) самоорганизация: 

− планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

− устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

− корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и 

планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это 

сделано для осознания учителем того, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

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

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

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

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого 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, педагогический 

работник предлагает 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 

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

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

«контролировать – значит…» и другие.  

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость 

от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием электронных образовательных и информационных ресурсов Интернета, 

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 
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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 может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

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

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить 

обучающемуся в условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и другие).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

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

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным 

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет 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 очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: 

построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень – 

построение способа действий на любом предметном содержании и с подключением 

внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 

− 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. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 

соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся 

своих ошибок. 
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Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных 

ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.  

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. 

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. 

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; 

сокращённая 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. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность 

обобщённой 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 входит проанализировать 

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности.  

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание 

метапредметных достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», 

которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен 
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возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне 

начального общего образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень 

овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. 

В федеральных 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).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки.  

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

Для получения объективной информации  о состоянии и динамике уровня 

сформированности УУД у младших школьников в школе разработана Программа 

мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания бюджетного  общеобразовательного учреждения 

города Омска «Начальная общеобразовательная школа № 35» представлена в 

ПРИЛОЖЕНИИ 3 к ООП НОО БОУ г. Омска «Начальная общеобразовательная школа № 

35». 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план Школы 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 определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план начального общего образования Школы предусматривает: 

− 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов; 

− 5-ти дневную учебную неделю; 

− продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классе – не 

менее 34 недель; 

− продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней,  

летом - не менее 8 недель; для обучающихся 1 класса - дополнительные недельные  

каникулы (февраль); 
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− максимально допустимую недельную нагрузку в академических часах (в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20)  для первоклассников -  21 час, 

для обучающихся 2-4-х классов – 23 часа; 

− использование в 1 классе «ступенчатого» режима обучения: 

− с сентября по декабрь уроки длятся  не более 35 минут; 

− с января по май – 40 минут (сокращенное время занятий – по 40 минут – 

предусмотрено и для классов, в которых обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья); 

− продолжительность занятий для 2-4-х классов – 40 минут; 

− обучение в 1 классе без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий, инструментом для оценки динамики образовательных достижений служит 

портфель достижений обучающегося. 

Домашние задания даются обучающимся в соответствии с  требованиями СанПиН 

2.4.3648-20 и с учетом возможности их выполнения  в следующих пределах: для 1-х 

классов – 1 час, для 2-3-х классов – 1,5 часа; 4-х классов – 2 часа.  

Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и др.) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

При проведении занятий по родному языку (1—4 классы), и по иностранному языку 

(2—4 классы) осуществляется деление классов на две и более группы при наличии 

необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и иных).  

Общая трудоемкость учебного плана начального общего  образования составляет на 

одного ребенка  3039 часов  за 4 года обучения  (согласно требованиям ФГОС НОО).   

Трудоемкость учебного плана начального общего образования  

1 класс 2класс 3 класс 4класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 782 23 782 23 782 23 

 

Учебный план Школы в полном объёме представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 4 к ООП 

НОО БОУ г. Омска «Начальная общеобразовательная школа № 35». 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется Школой с учётом требований действующих санитарных правил и мнения 

участников образовательных отношений. 

Календарный учебный график Школы в полном объёме представлен в 

ПРИЛОЖЕНИИ 5 к ООП НОО БОУ г. Омска «Начальная общеобразовательная школа № 

35». 
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3.3. План внеурочной деятельности 

 В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется, в том числе, через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в Школе реализуется по следующим направлениям: 

− спортивно-оздоровительная деятельность;  

− проектно-исследовательская деятельность;  

− коммуникативная деятельность;  

− художественно-эстетическая деятельность; 

− информационная культура; 

− интеллектуальные марафоны; 

− «Учение с увлечением!» 

План внеурочной деятельности Школы в полном объёме представлен в 

ПРИЛОЖЕНИИ 6 к ООП НОО БОУ г. Омска «Начальная общеобразовательная школа № 

35». 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Омска «Начальная общеобразовательная школа № 35» составлен в 

соответствии с Рабочей программой воспитания бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Омска «Начальная общеобразовательная школа № 35». 

Планирование осуществляется в соответствии с заявленными в Программе воспитания 

модулями: 

1. Модуль «Урочная деятельность»; 

2. Модуль «Внеурочная деятельность»;  

3. Модуль «Классное руководство»;  

4. Модуль «Основные школьные дела»; 

5. Модуль «Внешкольные мероприятия»;  

6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды»; 

7. Модуль «Взаимодействие с родителями»; 

8. Модуль «Профилактика и безопасность»; 

9. Модуль «Социальное партнёрство»; 

10. Модуль «Профориентация». 

Календарный план воспитательной работы Школы представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 

7  к ООП НОО БОУ г. Омска «Начальная общеобразовательная школа № 35». 

3.5. Система условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Укомплектованность Школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками. 

 В школе работают  1 директор, 1 заместитель директора, 15 педагогических 

работников, из них 10 учителей начальных классов, 1 педагог-библиотекарь, 1 педагог-

психолог, 1 учитель логопед, 1 педагог дополнительного образования, 1 старший 
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вожатый. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников Школы участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании  условий для её разработки и 

реализации: 

− имеют высшую квалификационную категорию по должности «Учитель» 2 педагога: 

Маркова Н. А.,  Трухина Е.Г., 1 заместитель директора Минина И.В.; 

− имеют I квалификационную категорию 6 педагогов; 

− 6 педагогов: 1 педагог-библиотекарь, 1 педагог-психолог, 1 педагог дополнительного 

образования, 3 учителя начальных классов не имеют категории, но прошли аттестацию 

на соответствие занимаемой должности.  

− 1 педагог (старший вожатый – молодой специалист) не аттестован. 

 Распределение педагогов по уровню квалификации:  

Таблица 1.  

Уровень квалификации педагогов школы. 

 Количество/чел Количество/% 

высшая квалификационная категория 2 13,3 

первая квалификационная категория 6 40 

соответствие занимаемой должности 6 40 

высшее профессиональное образование 10 66,6 

среднее профессиональное образование 4 26,6 

Таким образом, 15,3% педагогического коллектива имеют высшую 

квалификационную категорию, 40% - первую квалификационную категорию, 47% не 

имеют квалификационной категории, 67% педагогов школы имеют высшее 

профессиональное образование.  

Непрерывность профессионального развития  педагогических работников Школы, 

реализующей образовательную программу начального общего образования: 

В целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 

достижений современной науки, учителя начальных классов и другие педагогические 

работники своевременно проходят курсы повышения квалификации и обучающие 

семинары, участвуют в подготовке и проведении семинаров, заседаний педагогических 

советов, методического объединения школы. 

 Кроме того, педагоги школы в рамках самообразования стремятся быть в курсе 

современных тенденций образовательной деятельности и повышают свой уровень 

профессионализма в других образовательных организациях дистанционно. Педагоги 

школы принимали участие в вебинарах, семинарах, конференциях, профессиональных 

конкурсах.  

Предпочтение форм получения профессионального образования и повышения 

квалификации отражено в Таблице 3 

Таблица 3 

Учебный год Предпочитаемые формы ПК 

Вебинары Семинары, 

конференции, 

конкурсы 

Курсы  ПК  

в ИРООО 

Курсы ПК в 

иных 

организациях 

2017-2018 31 39 4 40 
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2018-2019 55 44 5 14 

2019-2020 22 17 6 11 

2020-2021 53 21 1 36 

 Из таблицы 3 следует, что возрос интерес педагогов к дистанционному 

прохождению курсов повышения квалификации в иных образовательных организациях. 

Участвовать в вебинарах, семинарах, конференциях, конкурсах педагоги стали более 

активно. 

 В целях достижения эффективности образовательной деятельности все педагоги 

школы прошли курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», «Деятельность учителя ОО по реализации рабочей программы в 

соответствии с обновленными ФГОС», «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», «Современные методики вовлечения ученика в 

образовательный процесс», «Технологии эффективной коммуникации в воспитательном 

процессе», «Современные технологии группового развития креативности обучающихся», 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей». 

Администрация школы проводит постоянную работу по мотивации учителей на 

повышение уровня их профессионального мастерства, повышение квалификационных 

категорий  как посредством методической поддержки, оперативной консультации по 

вопросам реализации ООП НОО, награждения педагогических работников грамотами 

различного уровня, так и посредством установления размеров стимулирующей части 

заработной платы. 

В целом по школе имеют награды: 

Наименование награды Количество 

человек 

%  ФИО награждённых 

Почётная грамота 

Департамента образования 

администрации г. Омска 

11 85

% 

Вышинская М.М., Маркова Н.А., 

Минина И.В., Штремель О.И., Дружина 

А.С., Еременко О.В., Овечкина Е.П., 

Уткина Н.Г.,  

Гельрот Т.Г., Шишменцева Е.В., Салеева 

М.А.,  

Почётная грамота 

Министерства образования 

Омской области 

7 54

% 

Вышинская М.М., Маркова Н.А., 

Минина И.В., Штремель О.И., Дружина 

А.С., Еременко О.В., Салеева М.А. 

Почетная грамота 

Министерства образования 

или Министерства 

просвещения РФ 

4 31

% 

Вышинская М.М., Маркова Н.А., 

Минина И.В., Штремель О.И. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС начального общего образования. В Школе действует 

методическое объединение учителей начальных классов (ШМО), работа которого 

координируется Школьным методическим советом (ШМС). 
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Школьным методическим объединением учителей начальных классов 

рассматриваются актуальные вопросы реализации программы начального общего 

образования. Педагогическими работниками Школы системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Отчёт о 

методических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и 

методической документации, так и деятельности по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

заседаниях ШМО. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в Школе, обеспечивают исполнение 

требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Школы с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В Школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом; учителем-логопедом; социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования Школа обеспечивает тпсихолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

− сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

− поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

− формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

− дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

− мониторинг возможностей и способностей обучающихся, вы- явление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

− создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
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− поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

− формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

− развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе (указать при наличии): обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации;  обучающихся с ОВЗ; педагогических, учебно-

вспомогательных и иных работников образовательной организации, обеспечивающих 

реализацию программы начального общего образования; родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В школе действуют Школьная служба медиации, Служба психолого-

педагогического и социального сопровождения, психолого-педагогический консилиум, 

Совет профилактики. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

1) диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося: 

− адаптация (внимание, самооценка, мотивация, позиция школьника, 

тревожность, тонкая моторика, коммуникативные УУД): Мотивация 

(Лусканова),  самооценка (Лонг, «Лесенка»), Проективные  методики «Я в 

школе», «Рукавички», скрининг Екжановой;  

− Мониторинг развития УУД (Развитие личностных УУД): Проективная  

методика «Лесная школа»; 

− Уровень успешности развития познавательных, личностных, регулятивных 

УУД (мотивация, внимание, самооценка, уровень развития мыслительных 

операций): «Школьная мотивация» (Лусканова), самооценка (Лонг), 

диагностика мышления (Замбацавичене), внимания «Исправь ошибки»; 

2) консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. Проведение данных 

мероприятий отражено в плане работы педагога-психолога, в плане ВСОКО.  

В школе организована работа службы психолого-педагогического и социального 

сопровождения. В состав службы входит педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

логопед (в настоящее время учитель-логопед находится в отпуске по уходу за ребёнком). 

Психолого-педагогическое сопровождение в школе осуществляется для всех 

участников образовательных отношений: педагогов, родителей (законных 

представителей) обучающихся, обучающихся по направлениям: профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза. 

В рамках профилактического и просветительского направления педагогом-

психологом совместно с социальным педагогом и классными руководителями проводятся 

мероприятия по профилактике конфликтов, дезадаптации, буллинга, школьной 

неуспешности, употребления ПАВ, эмоционального выгорания: 
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− с обучающимися (диспут «Ребята, давайте жить дружно», психологическая акция 

«Дерево толерантности», групповые консультации «Мелочи неудач», уроки-беседы 

«Что ты знаешь о ПАВ», групповые игры «Как решать конфликты», «Как быть 

внимательным»); 

− с родителями (Родительские собрания «Психологические трудности детей в 

образовательном процессе. Проблемы учебной мотивации, дисциплины, 

адаптации», «Коммуникативная компетентность родителей и детей. Способы и 

приёмы конструктивного общения», «Семейное воспитание и развитие личности 

ребёнка. Стиль семейного воспитания, психологический климат в семье», 

«Психологические особенности каждого возрастного этапа. Развитие 

эмоционально-волевой и познавательной сфер ребёнка»; индивидуальные 

консультации; информация на школьном сайте; рассылка памяток в группы 

классов); 

− с педагогами (групповые консультации по организации психологического 

сопровождения периода адаптации первоклассников, семинар-практикум «Работа с 

трудным поведением»). 

Приоритетное направление профилактики – профилактика конфликтного 

поведения, в связи с актуальностью проблемы среди детей и взрослых, а также 

профилактика школьной неуспешности, дезадаптации, эмоционального выгорания 

педагогов. Таким образом, получилось следующее процентное распределение среди 

участников образовательных отношений: родители 52 %, обучающиеся 37 %, педагоги 

11%.  Самый большой процент – родители, т.к.  они оказывают непосредственное 

воздействие на своих детей  и  несут за них ответственность. Приоритетным 

направлением является работа с обучающимися и их родителями. Педагоги наиболее 

компетентные участники образовательных отношений, в следующем году планируется 

усилить работу в этом  направлении и с педагогами и с детьми. 

В рамках диагностического направления проводились диагностика уровня 

школьной мотивации, адаптации, внимания, сформированности личностных и 

метапредметных УУД. В результате диагностик педагог-психолог даёт рекомендации 

участникам образовательных отношений для коррекции выявленных проблем. 

В рамках коррекционно-развивающего направления  с обучающимися школы в 

течение года проводятся индивидуальные и групповые занятия по запросу самих 

обучающихся, их родителей, классных руководителей на развитие умения выстраивать 

доверительные отношения с людьми, закрепление основных жизненных навыков, 

создание условий для преодоления детьми агрессивности, тревожности, страхов, развитие 

самосознания и способностей к самоанализу для предупреждения правонарушений на 

основе внутриличностных  и поведенческих изменений. Формирование и принятие 

позитивных жизненных целей, развитие мотивации к их достижению. 

В рамках консультационного  направления  к психологу в этом году чаще всего 

обращались по поводу проблем с обучением у детей (33/43% чел.);  на втором месте – 

поведенческие проблемы (27/36% чел.). Обучающиеся обращаются за помощью к 

психологу по поводу проблем в общении.- 13/17% чел. Педагоги чаще всего по поводу 

поведенческих проблем детей и учебных проблем. Родителей и педагогов беспокоят 

проблемы в поведении детей, их обучении, поэтому консультации в основном по 

проблемам обучающихся. 
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3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального общего 

образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования  — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в 

год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

− расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

− расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

− прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ с  учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 
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осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (при наличии этих 

расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
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обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности образовательной организации и достигнутых 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. 

В  них включаются:  

− динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; 

− использование педагогическими работниками современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

− участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

− соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

− соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

− соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

− порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

− на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

− за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
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Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п.  10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования соответствует 

нормативным затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в  

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на 

очередной финансовый год. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального 

общего образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) Школы понимается открытая 

педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные 

ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие 

реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

− учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем Школы; 
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− учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 

− фонд дополнительной  литературы  (детская  художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов 

и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации 

технических средств и специального оборудования. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

− достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

− формирование функциональной грамотности; 

− доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

− доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации 

(учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных 

дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

− организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 

цифровым управлением и обратной связью); 

− реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

− включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

− проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

− фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

− проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета; 

− формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе 
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и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Школой определяются необходимые меры и сроки по формированию компонентов 

ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной организации 

информационно-образовательной среды осуществлено по следующим параметрам: 

№ п/п Компоненты ИОС Наличие 

компонентов ИОС 

Сроки создания 

условий в соответствии 

с требованиями ФГОС 

НОО 

1 Учебники по всем учебным предметам 

на языках обучения, определённых 

учредителем образовательной 

организации 

Имеются  

2 Учебно-наглядные пособия  Имеются  

3 Технические средства, 

обеспечивающие функционирование 

ИОС 

Имеются  

4 Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

ИОС  

Имеются  

5 Служба технической поддержки  Не имеется  

 

Информационно-образовательная среда школы включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Школа имеет e-mail для обмена информацией с участниками образовательных 

отношений и учредителем:  

− на платформе Mail.ru: mounosh035@mail.ru 

− на платформе Омскпортал: school35@bou.omskportal.ru 

Для обеспечения доступа информации об образовательной деятельности для 

участников образовательных отношений, включая семьи обучающихся, в школе 

регулярно ведётся школьный сайт в Интернете: http://ou35.omsk.obr55.ru. 

Фиксация хода образовательной деятельности осуществляется на платформе 

Дневник.ру (https://dnevnik.ru) , которая является единой образовательной средой как для 

педагогического коллектива, так и для родителей и обучающихся, так как Дневник.ру - 

это: круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям, защищённая 

социальная сеть для эффективного общения  между всеми участниками образовательных 

отношений, электронное обучение, полезные и удобные сервисы и приложения, 

автоматизация зачисления в школу, содействие в реализации государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде, региональная и 

федеральная статистика и отчеты. 

mailto:mounosh035@mail.ru
mailto:school35@bou.omskportal.ru
http://ou35.omsk.obr55.ru/
https://dnevnik.ru/
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Для успешного достижения планируемых результатов ООП НОО в школе активно 

используются возможности интерактивных образовательных ресурсов: Яндекс.Учебник, 

Учи.ру, Российская электронная школа и другие. 

С 2020 года в связи с пандемией коронавируса в практику вошло общение между 

участниками образовательных отношений через WhatsApp  и другие социальные сети 

(ВКонтакте, Одноклассники). В 2023 году школа ведёт работу по переходу на 

отечественные цифровые платформы Сферум, вКонтакте, ВК мессенджер. 

Компьютерная техника широко используется в образовательной деятельности. В 

школе имеется мобильный класс из 16 ноутбуков, 5 интерактивных досок, 7 

мультимедийных проекторов. В 2022 году приобретено 19 ноутбуков, 3 интерактивных 

комплекса. Обеспечен доступ к сети Интернет. Однако, следует отметить, что имеющихся 

средств недостаточно для обеспечения  качественного осуществления реализации 

требований ФГОС НОО. Так на 1 имеющийся ноутбук приходится 23 обучающихся. В 

школе нет отдельного кабинета для установки компьютерной техники и проведения 

занятий с использованием компьютера, а перемещение компьютеров из класса в класс 

требует дополнительного времени для подготовки и приводит к тому, что техника 

выходит из строя. Кроме того, в школе нет системного администратора, владеющего 

компьютерными технологиями, что сказывается на качестве работы компьютерной 

техники, на качестве ведения школьного сайта. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-технические условия реализации ООП НОО в школе обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП НОО: 

Здание школы размещено в зоне жилой застройки. Площадь территории 2545 м². 

Пешеходная доступность до ближайшей остановки около 20 метров. Территория школы 

ограждена по периметру сеткой-рабицей, вместо ворот имеется шлагбаум, ограждение не 

соответствует требованиям. По периметру внутри территории оформлены клумбы, где в 

весенне-летний период высаживаются садовые цветы. Площадка для твёрдых бытовых 

отходов ограждена, контейнеры имеют крышки. В физкультурно-спортивной зоне 

имеется площадка для игры в мини-футбол с футбольными воротами и песчаным 

покрытием, установлен детский спортивный игровой комплекс с гимнастической стенкой, 

лесенками. Территория покрыта асфальтом, однако во многих местах асфальт 

разрушается, требуется новое покрытие. 

Здание школы построено в 1958 году, имеет 2 этажа. Общая площадь  - 912 м².  

В школе имеется  

− 7 учебных кабинетов, из них 6 кабинетов площадью (вместимость 18-20 человек) и 

1 кабинет площадью (вместимость 16-18 человек) 

− 5 кабинетов оборудованы мультимедийным проектором и интерактивной доской; 

− 1 кабинет для занятий внеурочной деятельностью (совмещён с кабинетом старших 

вожатых); 

− спортивный зал, совмещённый с актовым залом площадью 70 м², расположен на 1 

этаже; 

− библиотека с фондом литературы:  5195 экз., в том числе: художественный фонд: 

1874 экз., учебный фонд: 4218 экз. 



53 
 

− логопедический пункт площадью 22 м²; 

− медицинский кабинет: кабинет фельдшера и процедурный кабинет площадью 38,8 

м²; 

− пищеблок 15,8 м² и обеденный зал площадью 39,1 м² на 72 посадочных места; 

− учительская – площадь 16,1 м² 

Во всех помещениях соблюдается воздушно-тепловой режим, установленные 

пластиковые окна открываются для проветривания, освещение соответствует нормам 

СанПин. На 1 и 2 этажах установлены раковины для мытья рук, фонтанчики для питья, 

имеется 2 туалета мужской и женский, где так же установлены раковины для мытья рук. В 

школе нет горячего водоснабжения, поэтому в туалетах стоят водонагреватели. 

В образовательной деятельности школой используются музыкальный центр, 

магнитофоны, 5 интерактивных досок с мультимедийными проекторами и 5 ноутбуков, 

мобильный класс из 16 ноутбуков, принтера. В 2022 году приобретено 19 ноутбуков, 3 

интерактивных комплекса.  

Во всех кабинетах имеется доступ в сеть Интернет, однако не у всех учителей и 

других педагогов рабочее место оборудовано необходимой компьютерной техникой. 

Кабинеты начальных классов частично обеспечены демонстрационными учебно-

наглядными пособиями по предметным областям. 

Коллективом школы произведён косметический ремонт фасада и помещений 

здания с помощью родителей.  

Выводы и рекомендации: 

1. На территории школы необходима замена асфальтового покрытия. 

2. Рабочие места учителей требуют современного технического оснащения. 

3. Необходимо приобретение современных учебно-наглядных пособий по предметам 

учебного плана, в кабинет психолога, логопеда. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий                                                                 

 В БОУ г. Омска «Начальная общеобразовательная школа № 35» создан сетевой 

график по формированию необходимых условий реализации ФГОС НОО, действуют 

рабочие группы, позволяющие системно накапливать методический материал, 

информировать учителей (на МО, педагогическом совете) и родителей о проводимой 

работе, повышать уровень квалификации учителей, непрерывность профессионального 

развития и вести подготовку новых кадров к работе по ФГОС. 

 

Сетевой график 

по формированию необходимой системы условий реализации  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления о введении 

в образовательной организации ФГОС НОО 

 

2. Разработка на основе программы начального 

общего образования основной образовательной 

до 12.08.2023 г. 
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Направления 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

программы (ООП) Школы 

3. Утверждение ООП Школы до 31.08.2023 г. 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

до 31.08.2023 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО, 

тарифно-квалификациоными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

до 12.08.2023 г. 

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

до 1 апреля 2023 

г. 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

до 1 апреля 2023 

г. 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учётом требований к необходимой 

и достаточной оснащённости учебной 

деятельности 

август –

сентябрь 2023 г. 

9. Разработка: 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- разработка локальных актов (положений) 

 

 

до 12.08.2023 г. 

 

август –

сентябрь 2023г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов. 

август 2023 г. 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

август –

сентябрь 2023 г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

август 2022 г. 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

в течение года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательных организаций 

до 31.08.2023 г.  

корректировка в 
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Направления 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

течение года 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) по 

использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

сентябрь-

октябрь 2023 г. 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

по мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

апрель –август 

2023 г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением 

ФГОС НОО 

апрель  - август 

2023 г. 

3. Разработка (корректировка) плана работы 

школьного методического совета и методического 

объединения учителей начальных классов  

с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

до 12.08.2023 г. 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

до 01.09.2023 г. 

2. Широкое информирование родителей (законных 

представителей) как участников образовательного 

процесса о введении и реализации ФГОС НОО 

в течение года 

3. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе 

и результатах введения и реализации ФГОС НОО 

до 01.04.2024 г. 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

до 01.09.2023 г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

в течение года 

3. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, санитарно-

эпидемиологическим нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

в течение года 

4. Обеспечение соответствия информационно- в течение года 
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Направления 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и 

иных базах данных; наличие контролируемого 

доступа участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам 

локальной сети и Интернета 

 

Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП НОО 

 Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

 Контроль за реализацией ООП НОО на школьном уровне осуществляется в рамках 

внутренней системы качества образования (ВСОКО): в школе составлен план 

внутришкольного контроля в условиях реализации Федерального государственного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в соответствие с тремя группами 

требований к качеству, прописанные в Федеральном государственном образовательном 

стандарте: 

В связи с современными требованиями к организации и планированию в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее ФГОС НОО) мы выделяем три направления внутренней 

системы качества образования в соответствие с тремя группами требований к качеству 

образования ФГОС НОО. В связи с этим, план ВСОКО включает следующие разделы: 

1. Качество образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательного процесса. 

3. Качество условий реализации образовательного процесса. 

Цель:  

создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в БОУ г. Омска 

«Начальная общеобразовательная школа № 35», обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования. 

Задачи: 

1. Сбор и обработка информации об уровне  

− реализации требований к результатам освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования; 

− реализации требований к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, в том числе кадровых,   психолого-

педагогических,  информационно-методических,  материально-технических и иных 

условий; 

− реализация требований к структуре основной образовательной программы 

основного общего образования; 

2. Обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений; 

3. Коррекция деятельности в целях дальнейшего совершенствования учебно-

воспитательного процесса, с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояние здоровья. 

Мероприятия ВСОКО являются основой внутришкольного контроля. 

Структура мониторинга и контроля качества образования: 

Раздел 1. Мониторинг и контроль качества образовательных результатов (далее 

Качество результатов): 

Критерий Показатель 

1. Здоровье 

обучающихся 

1.1. Уровень здоровья обучающихся 

2. Личностные 

образовательные 

результаты 

2.1. Уровень социализированности и уровень воспитанности 

2.2. Уровень учебно-познавательной мотивации (базовый, 

познавательный, социальный, социально-духовный) 

2.3. Уровень сформированности ценностей ЗОЖ 

3. 

Метапредметные 

образовательные 

результаты 

3.1. Уровень реализации регулятивных УУД (организация и 

управление, навыки системного, экологического мышления)  

3.2. Уровень реализации познавательных УУД (мыслительные ОУУ, 

логические умения)  

3.3. Уровень реализации коммуникативных УУД (смысловое чтение, 

работа в группе, монологическая речь) 

3.4. Уровень развития ИКТ-компетентности (преобразование 

информации, владение ПК, навыки грамотного использования 

Интернета)  

4. Предметные 

образовательные 

результаты 

4.1. Качество и динамика обученности 

4.2. Подтверждение обученности по результатам внешней, 

независимой оценки 

4.3. Уровень обучаемости 

4.4. Участие и победы в предметных конкурсах, олимпиадах 

Раздел 2. Мониторинг и контроль качества реализации образовательного процесса 

(далее Качество процесса): 

Критерий Показатель 

1. Качество 

обучающей 

предметной 

деятельности 

1.1. Качество деятельности по реализации требований по сохранению 

здоровья обучающихся в учебном процессе 

1.2. Качество планирования и организации уроков по предмету 

1.3. Качество деятельности по развитию метапредметных умений 

(УУД) 
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Критерий Показатель 

1.4. Качество деятельности по обучению и развитию обучающихся на 

основе использования ИКТ  

1.5. Качество деятельности по проектированию и реализации 

индивидуальных учебных программ для отдельных учащихся 

1.6. Качество деятельности по организации и проведению предметных 

событий в школе 

1.7. Качество деятельности по организации внешкольной предметной 

занятости обучающихся: экскурсий, экспедиций и др 

1.8. Качество реализации требований Закона "Об образовании" к 

организации деятельности по обучению детей с ОВЗ 

1.9. Качество деятельности учителей по развитию и обустройству 

предметного кабинета и образовательного пространства школы 

1.10. Качество деятельности педагогического коллектива по 

организации внеурочной деятельности  

2. Качество 

реализации 

системы 

воспитательной 

работы  

2.1. Содержание и структура программы воспитательной работы (в 

соответствии с ФГОС: духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни) 

2.2. Качество реализации программы воспитательной работы 

2.3. Качество работы с родителями 

3. Качество 

научно-

методической 

системы школы

  

3.1. Динамика роста уровня профессиональной компетентности 

учителя  

3.2. Качество методической деятельности МО 

3.3. Качество работы библиотеки, медиатеки, ресурсных центров 

школы 

3.3. Качество деятельности службы социально-психологического 

сопровождения 

Раздел 3. Мониторинг и контроль качества управления (далее Качество 

управления): 

Критерий Показатель 

1. Качество образовательной программы 

школы 

1.1. Структура программы, содержание и 

механизмы ее реализации 

2. Качество управления образовательным 

процессом 

2.1. Состав и структура ВСОКО 

2.2. Качество процесса реализации ВСОКО как 

ресурса управления 

3. Качество управления реализацией 

требований государственных документов 

3.1. Выполнение СанПиН, ГОСТ и т. д. 

4. Качество соблюдения Положения о 

документообороте ОУ  

4.1. Полнота, своевременность и правильность 

ведения школьной документации всеми 

участниками образовательного процесса  

5. Качество управления материально-

технической базой образовательного 

5.1. Достаточность и качество оснащения 

образовательной среды школы  
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процесса   

6. Качество управления 

профессиональным ростом педагогов 

школы  

 

6.1. Наличие и реализация в ВСОКО необходимой 

совокупности показателей качества 

профессиональной деятельности учителя для 

установления размера стимулирующей части 

зарплаты 

7. Компетентность субъектов управления 7.1. Уровень управленческой компетентности 

администраторов школы, специалистов, 

возглавляющих структурные подразделения 

 

План внутренней системы оценки качества образования БОУ г. Омска «Начальная 

общеобразовательная школа № 35» подробно представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 8. 
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ ООП НОО БОУ г. Омска «Начальная 

общеобразовательная школа № 35» 

Наименование приложения Место упоминания 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. График проведения оценочных процедур в 

БОУ г. Омска «Начальная общеобразовательная школа № 35» 

с. 16 ООП НОО 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Программа мониторинга уровня 

сформированности универсальных учебных действий. 

с. 38 ООП НОО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Рабочая программа воспитания бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Начальная 

общеобразовательная школа № 35» 

с. 38 ООП НОО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Учебный план БОУ г. Омска «Начальная 

общеобразовательная школа № 35» 

с. 39 ООП НОО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Календарный учебный график и режим 

работы 

с. 39 ООП НОО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. План внеурочной деятельности БОУ г. 

Омска «Начальная общеобразовательная школа № 35» 

с. 40 ООП НОО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Календарный план воспитательной работы 

БОУ г. Омска «Начальная общеобразовательная школа № 35» 

с. 40 ООП НОО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. План внутренней системы оценки качества 

образования БОУ г. Омска «Начальная общеобразовательная 

школа № 35» 

с. 59 ООП НОО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Анализ воспитательной работы БОУ г. 

Омска «Начальная общеобразовательная школа № 35» 

с. 49 РПВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Модуль «Профилактика и безопасность» с.37 РПВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. План профориентационной работы БОУ г. 

Омска «Начальная общеобразовательная школа № 35» 

с. 40 РПВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. План работы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, экстремизма, 

деструктивного и аутодеструктивного поведения среди 

несовершеннолетних, защиты прав и законных интересов 

обучающихся. 

с. 11 Приложения 10. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. План совместных мероприятий с ОДН  по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

с. 11 Приложения 10. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. План работы по пожарной безопасности. 

 

с. 11 Приложения 10. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15. План работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

с. 11 Приложения 10. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16. Пакет контрольно-измерительных 

материалов к модулю РП ВР Профилактика. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17. Банк итоговых комплексных работ  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18. Банк рабочих программ учебных 

предметов 

с. 20 ООП НОО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 19. Банк рабочих программ внеурочной 

деятельности 

с. 20 ООП НОО 

с. 25 РПВ 

 


