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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования для МКОУ СОШ №2 

им. Н.Д Рязанцева г. Семилуки разработана в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ» и с учетом требований к структуре и содержанию 

основных образовательных программ (приказ Министерства образования науки Российской 

Федерации от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» с 

изменениями от 31.12.2015 №1576, приказ Министерства образования науки Российской 

Федерации) на основе ПООП НОО и анализа деятельности МКОУ СОШ №2 им. Н.Д Рязанцева г. 

Семилуки. 

Цель реализации ООП НОО МКОУ СОШ №2 им.Н.Д.Рязанцева г. Семилуки (далее ОУ) — 

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

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией ООП НОО 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; 

 становление и развитие личности в её 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 детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 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; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (села, района, республики). 

        Основная образовательная программа начального общего образования реализуется, опираясь 

на систему дидактических принципов деятельностного метода обучения, а именно: 

а) принцип деятельности, заключающийся в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, 

а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений; 

б) принцип непрерывности, означающий преемственность между всеми уровнями обучения на 

уровне технологии, предметного и надпредметного содержаний и методик их усвоения; 
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в) принцип целостного представления о мире, предполагающий формирование у обучающихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, социокультурном мире и 

мире деятельности, о себе самом, о роли различных наук и знаний); 

г) принцип минимакса, заключающийся в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне и обеспечить 

при этом усвоение на уровне минимума; 

д) принцип психологической комфортности, предполагающий снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 

общения; 

е) принцип  вариативности, предполагающий формирование у обучающихся способностей к 

принятию решений в ситуациях выбора в условиях решения задач и проблем; воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества; 

ж) принцип творчества, означающий максимальную ориентацию на творческое начало в 

учебной деятельности обучающихся, приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности; 

з) принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словесно  логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

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

и умение действовать во внутреннем плане, знаково  символическое мышление, осуществляемое 

как моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно  познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Состав участников образовательного процесса: 

Дети (обучающиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6 лет 6 месяцев). 

Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к основной образовательной программе 

федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными 
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технологиями обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост 

профессионального мастерства. 

Родители, изучившие особенности основной образовательной программы, нормативные 

документы и локальные акты, обеспечивающие её выполнение. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно  

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального и поликультурного состава;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно  воспитательных целей и путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Реализация ООП НОО осуществляется через УМК «Школа России» и частично УМК 

«Перспективная начальная школа». УМК «Перспективная начальная школа» и УМК «Школа 

России» предлагают принципиально новые дидактические основы организации образовательного 

процесса деятельностного типа. В содержании программ заложен воспитывающий и 

развивающий потенциал. Средствами разных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

ООП НОО построена с учётом требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

ООП НОО МКОУ СОШ №2 им. Н.Д. Рязанцева представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности школы. Единство этих программ 

образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 

школы. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

На основании ФГОС НОО на внеурочную деятельность в школе отводится до 1350 часов 

за 4 года обучения.  

Внеурочная деятельность МКОУ СОШ №2 им.Н.Д.Рязанцева г. Семилуки направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся и их родителей (законных представителей).   

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования второго поколения для общеобразовательных организаций Российской 

Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет обучающимся 
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право выбора спектра занятий, направленных на развитие ученика НОО. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной 

системы обучения. 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для всестороннего 

развития личности обучающихся, их успешной социализации. 

Внеурочная деятельность способствует решению следующих задач: 

• реализация индивидуальных потребностей учащихся путем предоставления выбора 

широкого спектра занятий; 

• создание условий для развития познавательной активности обучающихся в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

• развитие у обучающихся опыта самостоятельной креативной деятельности, 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• создание условий для расширения круга общения обучающихся и успешной 

социализации; 

• развитие интеллектуального, физического, творческого потенциала обучающихся в 

различных видах и сферах внеурочной деятельности для достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

Внеурочная деятельность образовательной организации реализуется через: 

• занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации (соревнования, 

музейные часы, библиотечные уроки, мастерские, творческие проекты, конференции, 

олимпиады, кружки); 

• занятия учреждений дополнительного образования (Дом детского творчества, спортивно – 

оздоровительный комплекс «Аквамарин», Районный дворец культуры, физкультурно – 

оздоровительный комплекс, Дворец культуры «Октябрь»); 

• воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, 

викторины, внеклассные мероприятия различной направленности, коллективные 

творческие дела, классные часы); 

• группу продленного дня. 

 

Занятия могут проходить на базе районных библиотек, музыкальных и художественных 

школ, домов творчества и других социальных партнеров образовательной организации. 

       Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО: 

-духовно-нравственное;  

-спортивно-оздоровительное;  

-социальное;  

-общеинтеллектуальное;  

-общекультурное.  

 Занятия проводятся в следующих формах: экскурсии, соревнования, тематические 

классные часы, мастерские, творческие проекты, поисковые исследования, музейные часы, КТД, 

библиотечные уроки, конференции, олимпиады, экскурсии. 

 Внеурочная деятельность представлена следующими видами деятельности: игровая 

деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, художественное 

творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП  

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 
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широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно  

познавательные и внешние мотивы; 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

1. внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

2. выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 

3. устойчивого учебно  познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

4. адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

и положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

и компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

и морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

и установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

и осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение 

их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

1) принимать и сохранять учебную задачу; 

5) учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

6) планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

7) учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

8) осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

9) оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

10) адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
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11) различать способ и результат действия; 

12) вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

2) преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

3) проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

4) самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

5) осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

6) самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

2) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

3) осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире, о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

4) использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

5) строить сообщения в устной и письменной форме; 

6) ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

7) основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

8) осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

9) осуществлять синтез как составление целого из частей; 

10) проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

11) устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

12) строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

13) обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

14) осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

15) устанавливать аналогии; 

16) владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

2) записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

3) создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

4) осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

5) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

6) осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

7) осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

8) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно  следственных 

связей; 
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9) произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: 

1) адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

2) допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

3) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

4) формулировать собственное мнение и позицию; 

5) договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

6) строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

7) задавать вопросы; 

8) контролировать действия партнёра; 

9) использовать речь для регуляции своего действия; 

10) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

5) продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

6) с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

7) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

1) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

2) адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

1) находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

2) определять тему и главную мысль текста; 

3) делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

8) сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 



10 

 

9) понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

10) понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

11) понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

12) использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

13) ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

В использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

В работать с несколькими источниками информации; 

В сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; соотносить факты с общей 

идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2 . Формирование ИКТ – компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

 Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  

 Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
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изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа 

сообщения.  

 Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник 

научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно двигательного 

аппарата приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных  

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 Обработка и поиск информации 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и  пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 1.2.2. Русский язык 

 В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально  ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет 

для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

 В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно  

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико  графический (звуко  буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико  

графического (звуко  буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

 находить, при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова, ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 
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 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

В проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

В находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

С различать предложение, словосочетание, слово; 

С устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

С классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

С определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

С выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

и различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

и выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

и различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 
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 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями, и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно  историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

 концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно  популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно  

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 



15 

 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только 

для художественных текстов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного текстов, понимать 

их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

и для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

и для научно популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося 

их с содержанием текста;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; осознанно 

выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно 

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

В работать с тематическим каталогом; 

В работать с детской периодикой; 

В самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

К создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

К восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

К составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

К составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

К вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 

предмета; 

К создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 
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К работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

1.2.4. Русский родной язык 

Изучение предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования 

обеспечивает:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 

русского языка; 

- приобщение к литературному наследию русского народа;  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных  возможностей  в  соответствии  с  

нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

- расширение знаний о родном языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  

эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их 

в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 



18 

 

         соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

       соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует 

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 

формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм  

современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  

для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 

языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать 
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логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ 

с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

1.2.5. Литературное чтение на русском родном языке 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных результатов: 

Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, как 

особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-

эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений русской 

литературы; 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной самоидентификации; 

для приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы;   

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 
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доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные произведения; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

 

Достижение предметных результатов по годам обучения: 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на русском 

родном языке» обучающийся научится: 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации художественных 

текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения. 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на русском 

родном языке» обучающийся научится: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации 

художественных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц.  
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К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

русском родном языке» обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной 

истории и культуры;  

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализа 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

К концу четвёртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

русском родном языке» обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для познания 

себя, для культурной самоидентификации;  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций. 
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 1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

В понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

В воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

К воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

К использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Графика, каллиграфия, орфография 
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Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать  в  речи  безличные  предложения  (It’s  cold.  It’s  5  o’clock.  It’s  interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
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• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.7. Математика 

 В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно   

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр 

— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 

и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 
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Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

 – поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 
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 – осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

 – ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести.  

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры  

Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

 – на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

 – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; – соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 – акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Основы исламской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Основы иудейской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Основы светской этики  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.);  

 – на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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1.2.9. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; получат возможность приобрести базовые умения работы 

с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 
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 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

В узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

В различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

В используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

В оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

В использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

В осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

В ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

В наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

В проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

В определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

• . будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• . начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

• . будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 
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 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно прикладное искусство) и участвовать в 

художественно творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства.  

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
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 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно творческой 

деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.2.11. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

совместную музыкальную деятельность с друзьями, родителями.  

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально  творческой 

деятельности;  

• ориентироваться в музыкально  поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно  образное содержание и интонационно  мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально  

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально  творческую 

деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально пластическое движение, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально  поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно  массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально - 

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно  преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека. 

        Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• . в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• . овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

• . получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

• . познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 
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• . получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно  историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно  художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно  

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
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В анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

В решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

В изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

В соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

В создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно  эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно 

двигательного аппарата приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

1.2.13. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

 результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится:  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
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 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

В выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

В выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

В выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

В выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

В выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объёма); 

В выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

В сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

В выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

В играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

В выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

В плавать, в том числе спортивными способами; 

В выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

1.3.1. Общие положения 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

 Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

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

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

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

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимисяосновной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 
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функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

 При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 60 составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  

 Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

 Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

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

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

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

 В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

 Для отслеживания динамики индивидуальных образовательных достижений 

используется накопительная система оценивания (портфолио). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие  три основные блока: 

самоопределение  — сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально - положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

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

одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

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

своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия 

и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации  учебной деятельности, включая социальные, 

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

  знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений, способности к 

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

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

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. 

Данные исследования осуществляются специалистами психолого-медико-педагогической 

комиссии для определения уровня обучающихся, имеющих проблемы в обучении и 

социализации. 

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
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действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом».  

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающихся принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 66 материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 
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включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-

практическихзадач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 67 объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебнопознавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;  
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- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающихся младших классов; 

 предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя 

и родителя. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень владения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемым 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования, и способен использовать их 

для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательной организации на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Актуальность разработки программы формирования универсальных учебных действий 

диктуется необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства 

школы с целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, 

создания условий для достижения успешности всеми обучающимися. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно - деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

 актуализировать ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий по годам обучения 

на ступени НОО; 

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с учебным планом МКОУ СОШ №2 им.Н.Д.Рязанцева; 

 использовать типовые задачи формирования УУД; 

 создать условия для формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию и основному общему образованию; 

 определить планируемые результаты сформированности УУД. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

и чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

и осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

и восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

и отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

и уважение истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

В формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

В развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

В формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

В формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
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В готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

В критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

В готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

В целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

В готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

В умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы: 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

2.1.2.  Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

 составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 

какое значение, и какой смысл имеет для меня учение?- и уметь на него отвечать. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
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 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно - графическая или знаково-

символическая); 

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

2) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

3) постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

4) разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализация; 

5) управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

6) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
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способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

7) из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность; 

8) из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

В из ситуативно-познавательного и внеситуативно -познавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

Условия, обеспечивающие формирование и развитие УУД  

 Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

1) формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образовательного 

процесса; 

2) формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин и 

внеурочной деятельности; 

3) универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении 

обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования педагогами 

технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, адекватных возрасту 

обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования, определение форм и методов 

обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных 

учебных действий 

Учебное Педагог  воспринимает  ребёнка  как  равноправного  партнёра,  активного, 

сотрудничество влиятельного  участника  учебного  процесса,  организует  взаимообщение, 

 диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих 

 высказываниях.  Ребёнок  свободно  пользуется  помощью  педагога  или 

 сверстников.  При  таком  сотрудничестве  педагог  выступает  в  роли 

 организатора,   который   действует   опосредованно,   а   не   прямыми 

 указаниями.   Такое   общение   максимально   приближено   к   ребёнку. 

 Организация   работы   в   паре,   группе,   самостоятельная   работа   с 

 использованием дополнительных информационных источников. Учебное 

 сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, регулятивные, 

 познавательные и личностные универсальные учебные действия. 

Творческая, Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, 

проектная, формирование замысла и реализация социально-значимых инициатив и др. 

учебно- Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

исследовательская классно-урочную  деятельность  и  позволяет  работать  над  получением 

деятельность личностных   и   метапредметных   результатов   образования   в   более 

 комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

 отдельных  уроков.  Нацеленность  проектов  на  оригинальный  конечный 

 результат  в  ограниченное  время  создаёт  предпосылки  и  условия  для 

 достижения регулятивных метапредметных результатов. Совместная 

 творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в группе и 

 необходимый   завершающий   этап   работы   над   любым   проектом   – 

 презентация(защита)проекта - способствуют формированию 

 метапредметных коммуникативных умений. Личностные результаты  при 

 работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно- Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система 
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оценочная и оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своём 

месте в мире и в отношениях с другими людьми. Центральной функцией 

самооценки является регуляторная  функция. Происхождение самооценки 

связано с общением и деятельностью ребёнка. На развитие самооценки 

существенное  влияние  оказывает  специально  организованное  учебное 

действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

-постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребёнком ставится задача оценки результатов 

своей деятельности); 

-предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

-способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности; 

-организация объективации для ребёнка изменений в учебной деятельности 

на основе сравнения его предшествующих и последующих достижений; 

-формирование у учащихся установки на улучшение результатов своей 

деятельности (оценка помогает понять, что и как можно совершенствовать); 

-формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной 

оценки в учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин 

неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили 

бы успешное выполнение учебной задачи; 

-организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, 

основанного на взаимном уважении, принятии, доверии и признании 

индивидуальности каждого ребёнка. 

рефлексивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

деятельность значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные 

 качества личности: организованность, дисциплинированность, 

 внимательность, наблюдательность. Труд младших школьников позволяет 

 учителю  лучше  узнать  их  индивидуальные  особенности,  выяснить  их 

 творческие  возможности,  развить  определённые  способности.  Трудовая 

 деятельность позволяет формировать личностные универсальные учебные 

 действия.    

Спортивная Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

деятельность спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят формировать 

 волевые  качества  личности,  коммуникативные  действия,  регулятивные 

 действия.    

 

Формы организации учебного пространства, способствующего формированию УУД 

 

Урок: проблемная ситуация, Форма учебной деятельности для постановки и решения 

диалог, взаимообучение,  урок учебных задач 

разновозрастного  

сотрудничества и др.  

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик 

Консультативное занятие Форма  разрешения  проблем  младшего  школьника  по  его 

 запросу к педагогу 

Творческая мастерская Для   организации   навыков   творческой   коллективной 

 деятельности 

Конференция, семинар Форма подведения итогов творческой деятельности 

Индивидуальное занятие Форма организации деятельности по построению 

 индивидуальных образовательных маршрутов 

Внеучебные формы Место реализации личностных задач и интересов младших 
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 школьников. Задача учителя как воспитателя поддерживать 

 хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для 

 их осуществления. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся. Каждый из 

предметов УМК «Перспективная начальная школа», «Школа России», помимо прямого 

эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: - - коммуникативных умений, в том 

числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и 

строить свое речевое высказывание;  

- контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;  

- извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

-мения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними;  

- мений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза;  

- осуществлять эвристические действия;  

- выбирать стратегию решения;  

- строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Учебники по всем предметным линиям обеспечивают формирование информационной 

грамотности обучающихся: работу с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение 

существенной информации из различных источников. Одним из часто встречающихся 

заданием в учебниках является «информационный поиск». Это задание помогает детям 

учиться самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В 

первом классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, 

этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый 

(учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно 

научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное 

место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации 

— это и запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация 

информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр 

деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора 

информации, определение источников информации, получение информации и анализ её 

достоверности, структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка 

информации и её представление). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

• УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 
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Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно– 

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно– 

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура идр.) 

Познавательные  

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

 

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

 Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

Личностные УУД 

1 класс 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

5. Бережно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

6. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

2 класс 

1. Воспринимать Россию как многонациональное государство, русский язык как средство 

общения. Принимать необходимость изучения русского языка гражданами России любой 

национальности. 

2. Проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества. 

3. Принимать учебные цели, проявлять желание учиться. 

4. Оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке собственных 

поступков. 
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5. Выполнять правила этикета. Внимательно и бережно относиться к природе, соблюдать правила 

экологической безопасности. 

6. Признавать собственные ошибки. Сопоставлять собственную оценку своей деятельности с 

оценкой своих товарищей и учителя. 

3 класс 

1. Воспринимать историко-географический образ России (территория, границы, географические 

особенности, многонациональность, основные исторические события; государственная 

символика, праздники, права и обязанности гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, активность при 

изучении нового материала. 

4. Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в нравственном содержании 

собственных поступков и поступков других людей. Находить общие нравственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового образа 

жизни на основе знаний об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

7. Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищей, учителем. 

4 класс 

1. Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознавать свою 

гражданскую и национальную принадлежность. Собирать и изучать краеведческий материал 

(история и география края). 

2. Ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать историю России, 

культуру народов, населяющих Россию. 

3. Определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший образовательный маршрут. 

4. Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 

требованиями. Понимать чувства других людей и сопереживать им, выражать свое отношение в 

конкретных поступках. 

5. Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, стремиться к 

сохранению живой природы. 

6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой. 

7. Ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в учебе. 

Регулятивные УУД 

1 класс 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в форме сравнения своей работы с заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстрированный ряд «маршрутного листа». 

2 класс 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью педагога. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5. Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные учебные действия. 

6.Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чем сложность выполнения. 

3 класс 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий. 
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2. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью. 

3. Составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

4. Осознавать способы и приемы действий при решении учебных задач. 

5. Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

6. Оценивать правильность выполнения задания на основе сравнения с предыдущими заданиями 

или на основе различных образцов и критериев. 

7. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе. 

8. Осуществлять выбор под определенную задачу литературы, инструментов, приборов. 

9. Оценивать собственную успешность в выполнении заданий. 

4 класс 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для 

реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать способы и приемы действий, 

корректировать работу по уходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения определенной задачи различные средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы. 

3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям проводилась 

оценка. 

5. Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с 

опорой на учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, расход продуктов, затраты и др. 

Познавательные УУД 

1 класс 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

2 класс 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием. 

6. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно делать простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии. 

3 класс 
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1. Ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 

определенную задачу. 

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация, таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и т.д.). Использовать преобразование словесной информации в 

условные модели и наоборот. Самостоятельно использовать модели при решении учебных задач. 

4. Предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно - следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы выполнения 

заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного способа действия. 

4 класс 

1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, 

основываясь на свое целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, группировать различные объекты, явления, факты; устанавливать 

закономерности и использовать их при выполнении заданий, устанавливать причинно – 

следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать 

обобщенные способы и осваивать новые приемы, способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, 

представлять информацию на основе схем, моделей, таблиц, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развернутом виде, в виде презентаций. 

Коммуникативные УУД 

1 класс 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очередность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

2 класс 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения. 

2. Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно – популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку. 

3. Оформлять сои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

6. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

3 класс 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения. 

2. Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно – популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятное. 

3. Оформлять сои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 
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4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать необходимость аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), распределять роли, 

договариваться друг с другом, учитывать конечную цель. Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе. 

4 класс 

1. Владеть диалоговой формой речи. 

2. Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно – популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятное. 

3. Оформлять сои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятное в 

высказывании собеседника; отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

5. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре. 

Договариваться и приходить к общему решению.  

6. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; осуществлять само -, взаимоконтроль и взаимопомощь. 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

           Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать обучающимся инициативу в своей познавательной 

деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и 

решения практических задач. 

 В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 

и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. 

 рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

 качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные 

и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно - деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

и осуществлении целесообразного выбора организационно - деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

и эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно  образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ компетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно  образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 
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- рамках ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ компетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ 

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в рамках системно  

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТ компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

входит в содержание кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.1.6.   Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно  психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 
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Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно  познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости 

внимания. 



57 

 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Программы учебных предметов, курсов на уровне начального общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС НОО, в том числе с требованиями к результатам начального 

общего образования.  

Освоение ООП НОО МКОУ СОШ №2 им. Н.Д. Рязанцева г. Семилуки обеспечивают 

следующие рабочие программы: 

учебных предметов: 

- «Русский язык»; 

- «Литературное чтение»; 

- «Русский родной язык»; 

- «Литературное чтение на русском родном языке»; 

- «Иностранный язык (английский)»; 

- «Математика»; 

- «Окружающий мир»; 

- «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- «Музыка»; 

- «Изобразительное искусство»; 

- «Технология»; 

- «Физическая культура»; 

учебных курсов: 

- «Работа с текстом»; 

Рабочие программы учебных предметов, курсов ООП НОО построены в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и 

включают в себя разделы в соответствии с положением о рабочей программе МКОУ СОШ №2 

им. Н.Д. Рязанцева г. Семилуки, обязательными из которых являются: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов ООП НОО представлены в Приложении1. 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является нормативно-управленческим  

документом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 имени Н.Д. Рязанцева г. Семилуки Воронежской области (далее 

– МКОУ СОШ №2 им. Н.Д. Рязанцева г. Семилуки), определяющим организационно-

управленческие и содержательно-деятельностные направления осуществления воспитательной 

работы в образовательной организации. Настоящая Программа школы разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Конституции Российской Федерации (от 12.12.1993 г., поправки от 04.07.2020г.); 

- Конвенции о правах ребенка (от 20.11.1989 г.); 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) С 

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г.,                   18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (от 04.02.2010г., приказ 

№271); 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р); 

- Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5063) 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2020 г. N 655 «О внесении 

изменения в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ООП – 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, утвержденного приказом Минпросвещения РФ от 28 августа 

2020г. № 442; 

- Письма от 20 июля 2020 г. N 02/14783-2020-32 О разъяснении требований   санитарных 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 

- Устава МКОУ СОШ№2 им. Н.Д. Рязанцева г. Семилуки. 

Рабочая программа воспитания Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.Д. Рязанцева г. Семилуки 

Воронежской области разработана в соответствии со ст.12.1 Федерального закона о 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации», на основе Примерной рабочей программы 

воспитания, рекомендованной Министерством просвещения Российской Федерации и ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства», наработанного опыта и традиций, а также мнений Совета родителей и 

Совета обучающихся. 

  Настоящая Программа представляет собой открытый для всех субъектов образовательной     

деятельности документ, который дает представление о направлениях и содержании 

воспитательной работы в МКОУ СОШ №2 им. Н.Д. Рязанцева г. Семилук 

1. Особенности воспитательного процесса в школе 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. Основные 

принципы сотрудничества педагогов и детей, которые соблюдает   наша школа, обеспечивают: 

- соблюдение законности и прав детей и их семей; 

- соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

- создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для детей, 

так и для взрослых; 

- системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий; 

- организация основных совместных дел учащихся и педагогов как предмета совместной      

заботы и взрослых, и детей. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Н.Д. Рязанцева г. Семилуки Воронежской области (МКОУ СОШ №2 им. Н.Д. 
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Рязанцева г. Семилуки) находится по адресу: почтовый индекс 396900, Воронежская область, г. 

Семилуки, улица 25 лет Октября, дом 106. Контингент обучающихся и их родителей 

представляет собой различные категории семей, среди которых имеются полные, неполные, 

многодетные, малообеспеченные, замещающие семьи, семьи «группы риска», состоящие на 

внутришкольном и межведомственном видах учета и другие. 

 В микрорайоне школы расположены социально значимые учреждения и объекты: МК ДОУ 

детский сад № 4 «Теремок» общеразвивающего вида, МКДОУ детский сад № 2 «Ласточка» 

общеразвивающего вида, КОУ ВО «Семилукский центр психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи», КУВО «Семилукский социально- реабилитационный центр 

для несовершеннолетних», МКУ СОЦ «Аквамарин», МКУ ДО Семилукской ДЮСШ СК 

"Ермак", городской стадион имени И.В. Голикова, Академия боевых единоборств «FIGHT 

BAZA», отдел МВД России по Семилукскому району, БУЗ ВО «Семилукская РБ им А.В. 

Гончарова»,   парк и памятник 2-ой Воздушной армии имени генерала С.А. Красовского, сквер 

«Аллея Героев», МКУК «Районный дворец культуры», Центральный городской парк, МКУК 

ГДК "Октябрь", храм во имя святого Митрофания, епископа Воронежского г. Семилуки, 

воскресная школа «Митрофаниев исток», железнодорожный вокзал «Семилуки» Юго-Восточной 

железной дороги и другие. Мы считаем, что в микрорайоне школы                         отрицательное 

влияние имеют ФКУ ИК-1 УФСИН России по Воронежской области строгого режима, магазины 

«Красное и белое» и т.п. 

 Школа имеет свою историю, символику (герб, гимн) и традиции, связанные с проведением 

общешкольных дел, некоторые из них совсем еще новые, другие – устоявшиеся и крепкие. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах, от пассивного наблюдателя до организатора; 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие учащихся, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, органов 

ученического самоуправления, детских объединений дополнительного образования, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции; 

- большое внимание уделяется воспитанию гражданина и патриота России. 

Школа была открыта 31 августа 1965 года. Сначала она имела название Семилукская школа 

№ 2, а 29 августа 1967 года присвоено имя Героя Советского Союза Николая Дмитриевича 

Рязанцева. Центром воспитания патриота и гражданина стал школьный музей боевой славы, 

открытый 26 октября 1985 года, он посвящен памяти Н.Д. Рязанцева, истории боевого пути 170-й 

танковой бригады, в которой служил герой. Музею было присвоено имя Н.Д. Рязанцева в 1986 

году. На базе музея организовано проведение мероприятий гражданского и патриотического 

воспитания, поисковая, исследовательская, оформительская работа, участие в конкурсах 

патриотической направленности, ежегодные мероприятия, посвященные Дню рождения Н.Д. 

Рязанцева; школьная акция «Георгиевская ленточка; участие в городском шествии «Бессмертный 

полк», экскурсии в музей школьников Семилукского района. 

Традиционно на высоком уровне проводятся мероприятия культурно-художественной 

направленности, творческие конкурсы, концертные программы, праздничные новогодние и 

другие представления. 

Работа с   детской   организацией «Школьная   страна» проводится   в   рамках   модуля 

«Ученическое самоуправление», отряд Юных инспекторов движения (ЮИД), этнографический 

музей «Русская изба» работают в рамках модуля «Внеурочная деятельность». В школе создано 

первичное отделение Российского движения школьников (РДШ), обучающиеся принимают 

участие в акциях РДШ. Примерно половина учащихся занимается после уроков в учреждениях 

дополнительного образования районного и городского уровня (спортивные, художественные, 

музыкальные школы и т.п.). В течение продолжительного времени школа заключает партнерство 
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с Муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Семилукский 

районный Дворец творчества», работает в тесном сотрудничестве с ПДН отдела МВД России по 

Семилукскому району, КУ ВО «Управление социальной защиты населения Семилукского 

района». 

2. Цель и задачи воспитания 

Педагогический коллектив МКОУ СОШ №2 им. Н.Д. Рязанцева г. Семилуки видит своих 

выпускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан 

России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные 

традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования: личностное развитие 

школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний): 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 - знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

 - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; 

-  подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

 - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 - уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья;  

 - быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к школьникам нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их – 

база для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение 

воспитательных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;                                    

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 
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 - использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 - инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне классных 

сообществ;  

 - поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 - организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 - организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 - развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

 - организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

3 .  Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы, представленных в соответствующих 

модулях. 

Инвариантные модули 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель (а также воспитатель ГПД, 

наставник обучающихся, состоящих на различных видах учета) организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями- 

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Функции классного руководителя включают в себя организационно-координирующие, 

аналитическо-прогностические, коммуникативные и контрольные. 

Организационно- координирующие функции: 

- взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в

 целом; 

- координация учебной деятельности каждого обучающегося и всего

 класса в целом; 

- организация и стимулирование социально значимой деятельности обучающихся в классном 

коллективе, в том числе деятельности органов ученического самоуправления, проектной 

деятельности;           

- координация    взаимодействия    обучающихся, их    родителей    и    законных    

представителей; 

- организация воспитательной работы с обучающимися с целью формирования гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности и 

активной жизненной позиции обучающихся; 

- организация и проведение классных часов и иных воспитательных событий, координация 

участия класса в общешкольных мероприятиях во внеучебное и в период каникул; 

- организация работы по повышению педагогической и психологической культуры 

родителей через проведение тематических родительских собраний, совместную деятельность, 

привлечение родителей к участию в воспитательном процессе в образовательном учреждении; 

- участие в работе педагогических советов, методического объединения классных 

руководителей, административных совещаниях; 

- стимулирование разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе 

дополнительного образования детей; 

- ведение документации классного руководителя. 

Аналитическо-прогностические функции: 
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-построение модели воспитания в классе, соответствующей воспитательной системе школы 

в целом и приоритетным воспитательным задачам, поставленным государством и обществом;                        

- изучение индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, выявление динамики их развития;                                                                                                                               

-выявление специфики и определение динамики развития класса; 

- изучение, анализ состояния и условий воспитания каждого ребенка; 

- изучение и анализ поведения обучающегося, профилактика асоциального поведения, в том 

числе суицидального риска, у обучающихся во взаимодействии с педагогами-психологами, 

социальными педагогами, медиаторами, тьюторами; 

- анализ посещаемости учебных занятий, профилактика необоснованных пропусков 

учебных занятий; 

- изучение, анализ влияния малого социума на обучающихся класса (совместно педагогами- 

психологами, социальными педагогами); 

- учет разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе дополнительного 

образования детей; 

- прогнозирование результатов воспитательной деятельности; 

- прогнозирование последствий межличностных отношений, складывающихся в классном 

коллективе; 

- профилактика конфликтов и негативных социальных явлений в классном коллективе. 

Коммуникативные функции: 

- содействие созданию   благоприятного   климата   в   классе в   целом   и для каждого  

обучающегося; 

- оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств, 

установлении конструктивных отношений с социальным окружением; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, 

консультирование по вопросам воспитания и обучения; 

- организация оперативного взаимодействия педагогических работников, занятых в 

образовательном процессе, с классом и родителями (законными представителями) учащихся; 

- содействие расширению социального партнерства в интересах воспитания и развития 

обучающихся. 

Контрольные функции: 

- контроль за успеваемостью каждого обучающегося; 

- контроль за посещаемостью учебных занятий каждого учащегося. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

-организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с 

одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

- классные часы как время доверительного общения педагога и обучающихся, основанного 

на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные мероприятия, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 
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Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить; 

Индивидуальная образовательная траектория: 

- ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности, фиксирование, накопление и оценки работ, 

результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в 

различных областях за определенный период времени.  

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока на уровне начального общего 

образования предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
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инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; групповой работы или работы в парах, 

которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими учащимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. 

При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-

класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной событий 

текущей жизни. Создание условий для применения предметных знаний на практике, в том числе 

и в социально значимых делах.  

 Ежегодная школьная научно-практическая конференция «Лучик». Форма организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса 

обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 

опыта общения со взрослыми на основе предмета, знакомство с проектной деятельностью. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая 

форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и 

взаимодействию. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание обучающихся осуществляется также за счет организации курсов внеурочной 

деятельности. Некоторые направления реализуются в объединениях дополнительного 

образования. Это происходит через: 

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в детских объединениях дополнительного образования и внеурочной 

деятельности детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой   на   сохранение и поддержание   накопленных   социально   значимых традиций. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и объединений 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных учащимися ее видов, 

потребностей самих учащихся, пожеланий родителей (законных представителей) и материально-

технических возможностей школы.  

         Спортивно-оздоровительное направление: 

Деятельность способствует всесторонне гармоническому развитию личности учащегося, 

воспитанию ценностного отношения к здоровью; формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья, в том числе через занятия спортом. 

Уровень начального общего образования: «Уроки здоровья», «Разговор о правильном 

питании», «Юный турист: изучаем родной край», «Играем в шашки» и др. 

Духовно-нравственное направление: 

Деятельность направлена на воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

гражданственности и патриотизма, формирование активной жизненной позиции и правового 
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самосознания школьников, формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества. На уровне начального общего образования проводятся тематические классные часы 

(тематика отражена в календарном плане воспитательной работы) 

Общеинтеллектуальное направление: 

Деятельность направлена на воспитание творческого и ценностного отношения к учению, 

труду, развитие интеллектуально-творческого потенциала. Внеурочные курсы «Детская 

риторика», «Я – исследователь», «Чтение с увлечением», «В гостях у сказки», «Музей в твоем 

классе», «Краеведение», «Эрудит», «Мир вокруг нас», «Учимся логически мыслить», «Умники и 

умницы», «Хочу все знать», «Финансовая грамотность»  и др. 

Общекультурное направление: 

Деятельность направлена на развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, воспитание нравственных чувств, формирование основ культуры 

общения и поведения; коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Уровень начального общего образования: «Сувенир», «Готовим праздник», «Волшебный 

мир оригами», «Веселый клубочек», «Колобок», «Волшебный карандаш», «Веселая маска», 

«Волшебный лоскуток» и др.  

Социальное направление: 

Деятельность направлена на воспитание ценностного отношения к окружающей среде, 

людям; формирование социально-трудовой компетенции и компетенций социального 

взаимодействия Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:            

 - вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; - поддержку в детских объединениях обучающихся с 

ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

На уровне начального общего образования: «Юные друзья природы», «РОСТ (развитие, 

общение, самооценка, творчество)», «Шаги к успешности», «Краеведение» и др. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Художественная направленность: 

Программы художественной направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных областях искусства и 

культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой 

личности, получению учащимися основ будущего профессионального образования. Основной 

целью данного направления является: раскрытие творческих способностей обучающихся, 

нравственное и художественное и эстетическое развитие личности ребёнка. 

На уровне начального общего образования: «Акварелька», «Нота», «Экспрессия», «Веселая 

маска» 

Физкультурно-спортивная направленность: 

«Шашки», «Шахматы» 
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Модуль «Ученическое самоуправление» 

События данного   модуля   организуются   в   рамках деятельности детской организации 

ОО «Школьная страна». 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а учащимся предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление на время может трансформироваться (посредством введения функции 

вожатой) в детско-взрослое самоуправление. 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через участие в общественно значимых проектах РДШ и других детских общественных 

организаций. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(дежурных, ответственных), представляющих интересы класса в общешкольных делах. 

На индивидуальном уровне: 

- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за организацией дежурства, успеваемости, участия в общешкольных делах и т.п. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить 

личные интересы с общественными. В деятельности учащиеся получают возможность проявить 

организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

 

Модуль «Профориентация» 

В современном меняющемся мире полученные знания быстро устаревают. Обучающиеся 

должны понимать необходимость учиться и переучиваться. 

Одним из условий гармоничного развития личности является познание своего "Я" и 

определение собственного места в социуме. Помочь взрослеющему человеку в поисках ответов 

на жизненно важные вопросы: "Кто я?", "Каков мой жизненный путь?" - помочь в развитии 

способности быть автором собственной жизни. Основными направлениями     

профориентационной работы в школе являются профессиональная информация и 

профессиональное воспитание.                    

Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий, личностных и 

профессионально важных качествах человека, о потребностях общества в кадрах.               

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и профессиональных 

интересов школьников, участие в школьных ученических конференциях по предметам, 

конференциях вузов Воронежа и других городов, посещение открытых площадок на 

производствах и в учреждениях, участие в разнообразных формах учебной и внеклассной 

работы, общественно полезном труде. С учетом психологических и возрастных особенностей 

обучающихся выделены следующие этапы и содержание профориентационной работы: в 1-4 

классах - это формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание 

его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно- познавательной 

деятельности, основанной на участии детей в различных видах деятельности, участие в 

олимпиадном движении (3-4 классы), интеллектуальных конкурсах, проектной и 

исследовательской деятельности, профориентационные игры. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Тема семьи актуальна для человека на протяжении всей его жизни. Именно в семье человек 

находит защищенность, душевный комфорт, эмоциональную насыщенность отношений. 

Внутрисемейные отношения, уклад жизни семьи - все это отражается на поведении и обучении 

ребенка, на качестве его жизни. 
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Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На школьном и классном уровнях: 

- проведение семейных праздников «День матери», «День семьи», презентации, 

фотовыставки, выставки портретов членов семьи, страничка семьи в портфолио ребенка; 

- проведение тематических классных часов и праздников в классах 

родителями; 

- участие родителей в проведении ключевых школьных дел: организации туристических 

поездок, проведении мероприятий Весенней недели добра, акции «Белый цветок» и т.п.; 

- участие родителей в спортивных мероприятиях школы: День здоровья, «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Веселые старты» и т.п.; 

- тематические занятия педагога-психолога по повышению психолого-педагогических 

компетенций с родителями будущих первоклассников; 

- участие родителей в работе Совета школы, участвующего в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- творческие мастерские по подготовке подарков для членов семьи к праздничным датам в 

рамках занятий внеурочной деятельности; 

- исследовательские проекты по изучению семейного родословия, истории семьи как части 

истории страны и города: военные годы, семейные реликвии, фотографии, рассказы 

представителей старших поколений; изучение вклада членов своей семьи в развитие города, 

послевоенное восстановление; знаменательные даты истории; 

- развитие совместной деятельности детей, родителей и педагогов (информационной, 

просветительской, социальной): подготовка к школьным конференциям, игровые программы, 

праздничные события, творческие выставки, мини-сочинения, трудовые акции; 

- День правовой помощи для детей и родителей, проводимый социально-психологической 

службой школы, общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся, анкетирование 

родителей по вопросу удовлетворенности образовательной услугой в школе. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов Службы медиации по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- работа Совета профилактики правонарушений с приглашением родителей на заседания; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

        - индивидуальное консультирование родителей специалистами и администрацией 

школы c целью    координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Вариативные модули 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и учащимися. Ключевые дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. 

На внешкольном уровне: 

- социальные акции – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего социума: 

- благотворительная акция (в рамках районной) «Белый цветок», 
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- экологическая акция в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения (сбор 

отработанных батареек), 

- экологическая акция «Спасём дерево» (сбор макулатуры), 

- акция «Весенняя неделя добра», 

- участие в акциях Российского движения школьников (РДШ), 

- Всероссийские открытые уроки ОБЖ; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- акция (в рамках районной) «Бессмертный полк». 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы: 

- Праздничная линейка, посвящённая Дню знаний; 

- Праздничные концерты, посвящённые Дню учителя; 

- Новогоднее праздничное представление; 

- Экскурсии в школьные музеи; 

- Мероприятия, посвященные Дню рождения Героя Советского Союза Н.Д. Рязанцева; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- церемонии награждения по итогам учебного года учащихся и педагогов за активное 

участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вручение знаков 

ВСФК ГТО: 

– спортивный праздник «День Здоровья»; 

- праздник «Человек успеха». 

На уровне классов: 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детские общественные объединения – 

это добровольные и целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 
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школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

На уровне начального общего образования действует отряд ЮИД «Непоседы» (в рамках 

внеурочной деятельности). Содержанием деятельности является повышение уровня 

теоретических знаний по ПДД у учащихся; формирование мотивационно-поведенческой 

культуры детей в условиях уличного движения; развитие чувства ответственности у 

обучающихся за свое поведение на дороге, пропаганда знаний в области безопасности дорожного 

движения. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых учащимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

учащихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности на уровне начального общего образования: 

- выпуск (совместно с родителями) классных стенгазет, тематических плакатов; 

- подготовка видеороликов (совместно с родителями) к размещению в группе школы в 

социальной сети ВК; 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающихся предметно-эстетическая среда образовательной организации 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой образовательной организации как: 

- оформление интерьера школьных помещений (коридоров, стендов, классных уголков и 

т.п.) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов в стенгазетах об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

с обучающимися своих классов, позволяющее ученикам проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

- популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, герб школы, 

элементы школьного костюма), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях образовательной организации, ее 

традициях, правилах, в рамках акций, деятельности пришкольного лагеря. 

 

Модуль «Школьный музей» 

Формированию ценностного отношения обучающихся  к общественно одобряемым 

морально-этическим ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению 

опыта поведения в соответствии с этими ценностями во многом способствует работа школьных 

музеев. На базе школы работают этнографический музей «Русская изба» и музей Героя 

Советского Союза Н.Д. Рязанцева, имя которого носит школа. 

Этнографический музей «Русская изба» развивает интерес обучающихся к культуре и 

традициям своего народа, воспитывает чувства гордости за достижения предков, уважения к 
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истории родного края, национального самосознания. В музее собраны экспонаты, отражающие 

материальную и духовную культуру Воронежского края конца 19 - начала 20 века. 

На базе музея Героя Советского Союза Н.Д. Рязанцева организуется проведение 

мероприятий гражданского и патриотического воспитания, встречи с родственниками Н.Д. 

Рязанцева, ежегодные мероприятия, посвященные Дню рождения героя, школьная акция 

«Георгиевская ленточка» и другое. 

Ученики школы в течение учебного года посещают музеи, в них проходят уроки истории и 

краеведения, проводятся тематические и обзорные экскурсии, ведется исследовательская 

деятельность, создаются проекты, проводятся встречи с представителями районного Совета 

ветеранов войны и труда и другими значимыми гостями школы, проходят церемонии вступления 

в ряды молодежного патриотического общественного движения «Юнармия». 

В работе музеев используются разнообразные формы и методы, соответствующие 

современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям обучающихся. 

Материалы музеев используются при проведении уроков, на внеурочных мероприятиях. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы, поездки в музей, театр, парк, на 

предприятие, на природу, в другой город и т.п. помогают обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

 Экскурсии проводятся по изучаемым предметам, по патриотической тематике, 

профориентации, культурным событиям. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная 

работа: формулируются цели, готовится реквизит, при необходимости находится дополнительная 

информация, обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время 

экскурсии. После экскурсии готовится фотоотчет-рекомендация с комментариями, видеоролик. В 

процессе экскурсии, прогулки, мини-похода происходит неформальное межличностное общение 

детей и взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, внимательности при выполнении задания, бережного отношения к природе (как 

исследователи), формирования у них навыков преодоления, воли, рационального использования 

своих сил. На уровне начального общего образования проводятся экскурсии «Моё первое 

путешествие» (игра по станциям «Начинающий турист», посещение школьных музеев «Русская 

изба», Н.Д. Рязанцева, пешеходные прогулки, автобусные однодневные экскурсии в музей, 

театр), «Путешествие в Книжную страну» (знакомство с библиотекой, проведение тематических 

мероприятий, посвящённых литературным событиям), «Интересные профессии» (знакомство с 

различными профессиями с посещением предприятий области), «Их именами названы улицы 

нашего города» (экскурсии по городу, интерактивные занятия). 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

   Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учреждения, так и за его 

пределами, в последнее время получают всё большую актуальность. Опасности могут 

подстерегать учащегося везде. Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через 

систему классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальных бесед, в которых 

формируются у учащихся понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения на дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. В рамках модуля внимание 

уделяется правовому воспитанию. Для каждого класса разработан перечень классных часов в 

рамках данного модуля, представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. 

Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - целенаправленная 

деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, 

способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и получают 

травмы учащиеся. 

Основные мероприятия: 

- привлечение учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма; 
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- привлечение учителей ОБЖ к работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и воспитанниками Правил 

дорожного движения; 

- организация деятельности отряда ЮИД; 

- организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями. Для 

этого в школе используются следующие формы работы: 

-разработка безопасного маршрута в школу, разработка программ внеурочной деятельности 

по БДД, работа отряда «ЮИД», акция «Дорожный патруль»; 

- тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины; 

- практические занятия по правилам дорожного движения; 

- тематические беседы и классные часы, инструктажи; 

- экскурсии на прилегающие к школе перекрестки; 

- участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах, 

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, соблюдению правил дорожного движения; 

- изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах, 

по правилам перевозки пассажиров. 

Профилактика пожарной опасности. 

Профилактика пожарной опасности – комплекс мер, направленный на то, чтобы 

минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также 

исключить факторы, которые его вызывают. 

На уровне начального общего образования предусмотрены: 

- тематические конкурсы, викторины, уроки безопасности 

- практические тренировки по эвакуации при пожарной опасности, 

- профилактические беседы и классные часы, 

- участие в конкурсах «Неопалимая Купина», в т.ч. дистанционно, 

- встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!» 

Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся 

уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, 

религии, социального и имущественного положения; воспитание культуры межнационального 

согласия и уважения; создание психологические безопасной поддерживающей, 

доброжелательной среды в образовательной организации, исключающей проявления агрессии, 

психологического и физического травмирования; формирование уважительного отношения к 

ценностям, историческому и культурному наследию России как многонационального и 

многоконфессионального государства; расширение возможностей для проявления социальной, 

творческой активности детей и молодежи, занятий спортом. 

Основные мероприятия по профилактике экстремизма на уровне начального общего 

образования: 

- формирование толерантности обучающихся, повышение их социальной компетентности, 

прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 

- снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения; 

- формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения 

достоинства каждого человека. 

- создание условий для снижения агрессии, напряженности; 

- развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы 

террористических актов; 

 - тематические классные часы и беседы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- тематические классные часы «День юного героя-антифашиста»; 

- тематические классные часы «День народного единства»; 

- тематические беседы и классные часы по действиям при угрозе террористического акта; 

          - конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»; 

          - тематические беседы по классам, посвященные Международному дню детского телефона 

доверия. 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание. 
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Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, 

правоохранительных органов, направленная на формирование правового сознания, навыков 

и привычек правомерного поведения учащихся, их правовой культуры, формирование у 

учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека. 

На уровне начального общего образования предусмотрены: 

- тематические классные часы по правовому воспитанию «Человек в мире правил: можно 

и нельзя»; 

- по профилактике коррупционного мировоззрения «День подарков просто так»; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ; 

- профилактические беседы с сотрудниками полиции. 

       

Модуль «Здоровый образ жизни» 

             Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от которой 

зависит благополучие общества. Наиболее эффективным путем формирования ценности жизни и 

здоровья детей является направляемая и организуемая взрослыми – педагогами и родителями 

совместная деятельность. Вся деятельность в рамках модуля направлена на пробуждение в 

учащихся желания заботиться о своем здоровье, формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; на формирование установок 

на использование здорового питания, использование оптимальных двигательных режимов для 

учащихся с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся, профилактика 

травматизма, формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья. 

На внешкольном уровне: 

- участие в городских, районных и муниципальных спортивных соревнованиях; 

- подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО. 

На школьном и классном уровнях: 

- просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, негативного 

отношения к вредным привычкам: уроки здоровья, профилактические беседы о правильном 

питании, соблюдении правил личной гигиены, режиме дня, ведении здорового образа жизни; 

классные часы по формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы и «Весёлые 

переменки», Дни здоровья; 

- инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в школе; 

- мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие учащихся и 

повышение у них физической культуры, приобщение к занятиям спортом: «Веселые старты», 

соревнования «Мама, папа и я – спортивная семья», спортивные конкурсы, соревнования и 

праздники, посвященные Дню защитника Отечества. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, режима дня, ведение 

здорового образа жизни; 

- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, мытьём рук, уходом за классной комнатой, и т.п., 

- через соблюдение правильной осанки, двигательной активности; 

- через организацию правильного питания в столовой школы; 

- через самостоятельное проведение домашней зарядки, занятия физическими 

упражнениями, дозированное использование средств мобильной связи и компьютерной техники; 

- через занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного образования детей; 

-  показательные выступления спортсменов школы при проведении Дней здоровья. 
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы (мониторинг) 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

обязательным и выбранным модулям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы без привлечения внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к учащимся, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов                          

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких, как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между учащимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития учащихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие учащихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития учащихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития учащихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, методическим 

объединением классных руководителей с привлечением обучающихся из активов классов и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из состава Совета 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы с учащимися и их родителями, педагогами, их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей, педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

- качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качество организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

- качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качество существующего в классах ученического самоуправления; 
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- качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качество профориентационной работы школы; 

- качество работы школьных медиа; 

- качество организации профилактической работы; 

- качество организации здоровьесберегающей и спортивно-массовой работы; 

- качество взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы составлена на основе Федерального закона № 273– 

ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов», ФГОС начального общего образования. 

Учащиеся, которые нуждаются в дополнительной поддержке в процессе обучения, чьи 

образовательные проблемы выходят за границы общепринятой нормы, относятся к категории 

детей с особыми образовательными потребностями (далее ООП). 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально- психологической адаптации личности ребенка 

Задачи программы: 

• своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

• своевременно, грамотно и правильно проводить логопедическое обследование, выявлять 

речевой дефект и в соответствии с ним организовывать коррекционную работу; 

• определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психического или физического развития, индивидуальных возможностей детей в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным и другим вопросам; 

• выявлять одарённых детей, создавать условия, способствующие их оптимальному 

развитию. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования продолжения 

образования. 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития.  
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское, отражающие её основное содержание и 

формы работы: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их педагогического обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации;  

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ и методик, методов и приемов обучения в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 
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• развитие эмоционально - волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы начального образования 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником (сотрудник медицинского учреждения), социальным педагогом, 

учителем-логопедом). Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной 

основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать 

в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного 

маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную(неотложную) помощь. Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального 

педагога в проведении профилактической и информационно- просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 
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интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами), а также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в 

виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей.  

В школе четко организована работа учителя-логопеда: проводятся индивидуальные и 

групповые логопедические занятия в оснащенном  всем необходимым оборудованием кабинете 

логопеда. Коррекционно-развивающая работа на школьном логопедическом пункте  

осуществляется в направлении максимальной реабилитации здоровья в области речевого 

развития обучающихся, так как своевременная поддержка и помощь логопеда являются 

важнейшими условиями повышения результативности учебно-воспитательного процесса. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Помимо работы со школьниками 

психологическая служба проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся, 

включающую чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79). Образовательная организация осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико- социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 

на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 

Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 

и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

 Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

 



78 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования  

Пояснительная записка 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

Учебный план составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 06.10.2009 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказов Миобрнауки России от 29.12.2014г. 

№1643); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373» (в 

редакции приказов Миобрнауки России от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012 №1060, от 

18.05.2015г. №507, от 31.12.2015г. №1576); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №28 от 

28.09.2020 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам (в редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, 

от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 № 734); 

- основной образовательной программой начального общего образования МКОУ СОШ №2 имени 

Н.Д.Рязанцева г.Семилуки. 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требовани к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20, и предусматирвает 

четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ НОО для 1-4 классов 

(135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за 4 года – 2985 часов.  

Для обучающихся 1-4 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней.  Учебные занятия проводятся в две смены: 1 и 2 классы – 1 смена, 3 и 4 классы 

-2 смена. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, для 1-х классов – 33 учебные 

недели. Продолжительность урока 40 минут. Для 1-ых классов устанавливаются в течение года 

дополнительные каникулы.  

Количество уроков не превышает санитарно-гигиенических требований к условиям 

обучения школьников. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2 2821-10), при 5-дневной учебной неделе в 1-х классах 

осуществляется «ступенчатый» режим обучения: 

 − в 1 четверти – по 3 урока в день по 35 минут каждый. В середине учебного дня организуется 

динамическая пауза (целевые прогулки, экскурсии, физкультурные занятия, развивающие игры); 

− во 2 четверти – по 4 урока по 35 минут каждый;  

− в 3-4 четверти – по 4 урока по 40 минут каждый.  

Обучение в 1-х классах осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий.  

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1.«Русский язык и литературное чтение»,  
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Учебный предмет «Русский язык» представлен в объёме: 

- в 1 классе 4 часа в неделю в 1 четверти, 5 часов в неделю во 2-4 четвертях; 

- во 2-4 классах 5 часов в неделю;  

Учебный предмет «Литературное чтение» представлен в объёме: 

- в 1 классе 3 часа в неделю в 1 четверти, 3,5 часа в неделю во 2-4 четвертях; 

- во 2-3 классах 3,5 часа в неделю; 

- в 4 классах 3 часа в неделю. 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Учебный предмет «Русский родной язык» представлен в объеме 0,5 часа в неделю в 1-4 классах. 

Учебный предмет «Литературное чтение на русском родном языке» представлен в объеме 0,5 

часа в неделю в 1-4 классах. 

3. «Иностранный язык» 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» представлен в объеме 2 часа в неделю во 2-

4 классах. 

4.«Математика и информатика» 

Учебный предмет «Математика» представлен в объёме: 

- в 1 классе: 4 часа в неделю в 1 четверти, 5 часов в неделю, начиная со 2 четверти; 

- во 2-4 классах 5 часов в неделю. 

5.«Обществознание и естествознаний (Окружающий мир)» 

Учебный предмет «Окружающий мир» представлен в объёме: 

- в 1 классе: 2 часа в неделю во 2-4 четвертях; 

- во 2-4 классах 2 часа в неделю. 

6.«Основы религиозных культур и светской этики» 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. На 

основании анализа образовательных потребностей (запросов) родителей (законных 

представителей) выбраны модули «Основы православной культуры» и «Основы светской этики. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен в объёме 0,5 

часа в неделю в 4 классах. 

7.«Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 0,5 часа в неделю в 1-4 классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 0,5 часа в неделю в 1-4 

классах. 

8.«Технология» 

Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 0,5 часа в 1-4 классах. 

9.«Физическая культура» 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме: 

- в 1 классе: 1 час в неделю в 1 четверти, 2 часа в неделю во 2-4 четвертях; 

- во 2-4 классах 2 часа в неделю. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

С целью совершенствования всех видов речевой деятельности, развития интереса к чтению, 

формирования читательского кругозора и приобретения опыта самостоятельной читательской 

деятельности в 1-4 классах введен учебный курс «Работа с текстом» в объеме: 

- в 1 классе 0,5 часа в неделю в 1 четверти, 1 час в неделю во 2-4 четвертях; 

- во 2-4 классах 1 час в неделю. 

1. Формы промежуточной аттестации 

Учебный 

предмет 

Классы Формы промежуточной аттестации 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная 

работа 

Учет текущих 

достижений 

Русский язык 2-3   + 
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4 +   

Литературное 

чтение 

2-4   + 

Русский родной 

язык 

2-4   + 

Литературное 

чтение на 

русском родном 

языке 

2-4   + 

Иностранный 

язык 

2-4   + 

Математика 2-3   + 

4  +  

Окружающий 

мир 

2-4   + 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

2-4   + 

Музыка 2-4   + 

Изобразительное 

искусство 

2-4   + 

Технология 2-4   + 

Физическая 

культура 

2-4   + 

Работа с текстом 2-4   + 

 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу начального общего 

образования за учебный год и имеющие годовые отметки по всем учебным предметам не ниже 

удовлетворительных, переводятся в следующий класс.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

Обучающие, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух раз в течение 

года. 

Обучающие, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 
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Перспективный учебный план для 5-дневной учебной недели при количестве учебных 

недель для 1 классов – 33 (недельный/годовой) 

Предметные 

области 

  

Учебные предметы Количество часов 

в неделю по 

четвертям 

Количество часов в 

год по четвертям 

 

 

Всег

о I II III-

IV 

I II III-

IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 36 35 85 156 

Литературное чтение 3 3,5 3,5 27 24,5 59,5 111 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 4,5 3,5 8,5 16,5 

Литературное чтение на 

русском родном языке 

0,5 0,5 0,5 4,5 3,5 8,5 16,5 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 0 0 0 0 0 

Математика и информатика Математика 4 5 5 36 35 85 156 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 0 2 2 0 14 34 48 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

0 0 0 0 0 0 0 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 4,5 3,5 8,5 16,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 4,5 3,5 8,5 16,5 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 4,5 3,5 8,5 16,5 

Физическая культура Физическая культура 1 2 2 9 14 34 57 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные курсы   

Работа с текстом 0,5 1 1 4,5 7 17 28,5 

Итого 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

15 

15 

21 

21 

21 

21 

135 147 357 639 

Перспективный учебный план для 5-дневной учебной недели при количестве учебных 

недель для 2-4 классов – 34 (недельный), для 1-4 классов (годовой) 

Предметные 

области 

  

Учебные предметы Классы, количество 

часов в неделю  

Классы, количество 

часов в год 

 

 

Всего I II III IV I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык Х 5 5 5 156 170 170 170 666 

Литературное чтение Х 3,5 3,5 3 111 119 119 102 451 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык Х 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение на 

русском родном языке 

Х 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык Х 2 2 2 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика Х 5 5 5 156 170 170 170 666 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Х 2 2 2 48 68 68 68 252 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Х 0 0 0,5 0 0 0 17 17 

Искусство Музыка Х 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 67,5 

Изобразительное искусство Х 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 67,5 

Технология Технология Х 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 67,5 

Физическая культура Физическая культура Х 2 2 2 57 68 68 68 261 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные курсы  

Работа с текстом Х 1 1 1 28,5 34 34 34 130,5 

Итого часов, отведённых на обязательную часть 

 

Х 23 23 23 639 782 782 782 2985 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательном учреждении и создание благоприятных условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 В МКОУ СОШ №2 им. Н.Д. Рязанцева г. Семилуки организует внеурочную деятельность в 1-4 

классах на основании следующих документов: 

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

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 

от 01.02.2012 № 74); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357); 

- письмо департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

24.08.2012 №01-03/06321 «О направлении методических рекомендаций по формированию 

учебных планов для образовательных учреждений Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №28 от 

28.09.2020 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Поскольку обязательная часть учебного плана на уровне НОО составляет:  

15ч*9н+21ч*24н = 639 часов (1 класс) и (23ч+23ч+23ч)*34н=2346 часов (2-4 классы). Всего 2985 

часов за 4 года обучения, и это 80% ООП НОО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном плане, 

составляет (с учетом внеурочной деятельности в школе и вне школы): 

 3ч*24н=72 часа в год (1 класс) и (3ч+3ч+3ч)*34н=306 часов в год (2-4 классы) и 368 часов 

внеурочной деятельности отведено на экскурсии, конференции, олимпиады, внеклассные 

мероприятия, викторины, конкурсы, соревнования. Всего 746 часов за 4 года обучения, что 

составляет 20% ООП НОО. 

Внеурочная деятельность обучающихся НОО планируется в соответствии с требованиями 

ФГОС по направлениям развития личности: спортивно - оздоровительное, духовно - 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, художественно -

эстетическое. 

Направление Класс Количество 

Духовно-нравственное 1 классы 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

1 

1 

1 

1 

Общеинтеллектуальное 1 классы 1 

2 классы 1 

3 классы 1 

4 классы 2 

Спортивно-

оздоровительное 

1 классы 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

1 

1 

1 

1 

Общекультурное 1 классы 

2 классы 

3 классы 

5 

3 

3 
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4 классы 2 

Социальное 2 классы 

3 классы 

4 классы 

1 

2 

2 

 

3.3. Календарный учебный график 

 Определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточной аттестации. 

Для обучающихся 1-4 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней.  Учебные занятия проводятся в две смены: 1 и 2 классы – 1 смена, 3 и 4 классы 

-2 смена. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, для 1-х классов – 33 учебные 

недели. Продолжительность урока 40 минут. Для 1-ых классов устанавливаются в течение года 

дополнительные каникулы.  

Количество уроков не превышает санитарно-гигиенических требований к условиям 

обучения школьников. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.3648-20), при 5-дневной учебной неделе в 1-х классах осуществляется 

«ступенчатый» режим обучения: 

 − в 1 четверти – по 3 урока в день по 35 минут каждый. В середине учебного дня организуется 

динамическая пауза (целевые прогулки, экскурсии, физкультурные занятия, развивающие игры); 

− во 2 четверти – по 4 урока по 35 минут каждый;  

− в 3-4 четверти – по 4 урока по 40 минут каждый.  

 

3.4. Календарный план воспитательной работы  

 

№ 
п/п 

мероприятие месяц Участники Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1. 
Праздничная линейка, посвящённая 

Дню знаний 
сентября 1-4 классы 

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

2. Участие в благотворительной акции 
«Белый цветок» 

сентябрь 1-4 классы классные руководители 

3. «Мы ищем таланты»: дни творчества 

в школе 
сентябрь 1-4 классы 

классные руководители, 
педагоги д/о 

4. «Посвящение в первоклассники» 
 

октябрь 1 классы 
классные руководители, 
старшая вожатая 

5. Тематические праздничные 
мероприятия, посвящённые Дню 
учителя 

октябрь 1-4 классы классные руководители 

6. 13 ноября – Всемирный день доброты 
«Жизнь дана для добрых дел» 

ноябрь 1-4 классы классные руководители 

7. 
Всемирный день ребенка ноябрь 1-4 классы классные руководители 

8. Праздник ко Дню матери в России 
«Супермама» 

ноябрь 1-4 классы классные руководители 

9. 
«Давай дружить!» 3 декабря - 

Международный день инвалидов» 
декабрь 1-4 классы классные руководители 
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10. Тематические мероприятия,  

посвященные Дню Героев Отечества и 

Дню неизвестного солдата 

декабрь 1-4 классы классные руководители 

11. 
День рождения Н.Д. Рязанцева декабрь 1-4 классы классные руководители 

12. 

Праздничные новогодние 

мероприятия 
декабрь 1-4 классы 

Актив старшеклассников, 
старшие вожатые, 
классные руководители 

13. Акция «Я хочу сказать «спасибо…» в 
рамках Международного дня 
«спасибо». 

январь 1-4 классы 
классные 
руководители 
старшие вожатые 

14. 

14 февраля – м/н день книгодарения февраль 1-4 классы 
классные 

руководители 

 

15. Международный день родного языка. 
Чистота и красота речи 

февраль 1-4 классы классные руководители 

16. «День защитника Отечества»  февраль 1-4 классы классные руководители 

17. 
3 марта – Всемирный день дикой 
природы: акция «Скворушка» 

март 1-3 классы 
Старшие вожатые, 
классные 
руководители 

18. Праздничная концертная программа к 
Международному женскому дню 8 
Марта 

март 1-4 классы 
Педагоги д/о 
классные руководители 

19. 2 апреля – Международный день 
детской книги 

апрель 1-4 классы библиотекарь 

20. 
Участие в Весенней Неделе Добра 

апрель 
 

1-4 классы 
Старшие вожатые 
классные 
руководители 

21. 15 апреля – День экологических 

знаний «Земля – наш общий дом»: 

«День птиц», «Первоцвет» 

апрель 1-4 классы 
Старшие вожатые 
классные 
руководители 

22. 
Акция в школе «Георгиевская 

ленточка» 

Акция «Бессмертный полк» 

май 
 
май 

1-4 классы 
 
3-4 классы 

Актив 

старшеклассников 

классные 

руководители 

23. Торжественная линейка «Этот День 
Победы…», фестиваль военной песни 

май 1-4 классы 
Педагоги д/о, классные 
руководители 

24. Итоговый школьный праздник «Человек 
успеха» 

май 1-4 классы Замдиректора по ВР 

25. 
День защиты детей июнь 1-4 классы 

Организаторы 
пришкольного лагеря 

                                                           Модуль «Классное руководство» 

1. Планирование воспитательной работы в 

классе на новый учебный год 
август 

Классные 

руководители 
Замдиректора  по ВР 
 

2. 
Заседания методического 

объединения классных 

руководителей 

1 раз 

в 

четве

рть 

Классные 

руководители 
Замдиректора  по ВР, 
руководитель МО 

3. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

по 
графику 

Классные 

руководители 
Замдиректора  по ВР, 
руководитель МО 

4. Школа начинающих классных 

руководителей 

 в течение   
года 

Классные 

руководители 
Замдиректора      по ВР,  
руководитель МО 
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5. 
Участие в районных педагогических 

чтениях, обучающих курсах и 

семинарах 

в 

течен

ие   

года 

Классные 

руководители 
Замдиректора   по ВР, 
руководитель МО 

6. 

Посещение открытых классных 
часов и мероприятий 

в 

течен

ие   

года 

Классные 

руководители 
Замдиректора  по ВР, 
руководитель МО 

7. 
Урок знаний (тематика по приказу 
отдела)  

сентябрь 
 
 

1-4 классы Классные руководители 

8. Тематический классный час «Правила 
школьной жизни» 

октябрь 1-4 классы Классные руководители 

9. 
 
 

Тематический классный час «4 ноября - 
День народного единства» 

ноябрь 1-4 классы Классные руководители 

10. Тематический классный час «12 декабря 
– День Конституции РФ» 

декабрь 1-4 классы Классные руководители 

11. Тематический классный час «1 января – 
день былинного богатыря Ильи 
Муромца» 

январь 1-4 классы Классные руководители 

12. Тематический классный час «Горячее 
сердце»: юные герои наших дней 

февраль 1-4 классы Классные руководители 

13. Культура, обычаи и традиции народов 
России: тематический классный час 
«Блинный день» (Масленица) 

март 1-4 классы Классные руководители 

14. Тематический классный час и 
мероприятия «Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 
апрель 1-4 классы 

классные 
руководители 

15. Тематический классный час 
«Международный день семьи» 

май 1-4 классы 
классные 
руководители 

                                                  Модуль «Ученическое самоуправление» 

1. Оформление классных уголков сентябрь 1-4 классы Старшая вожатая 

2. Участие в акциях Спасём дерево» (сбор 
макулатуры, Всероссийский фестиваль 
энергосбережения (сбор отработанных 
батареек).                                                                                                                                                                             

в течение 
года 

1-4 классы Старшая вожатая 

3. 
Участие в проектах РДШ 

в течение 
года 

1-4 классы Старшая вожатая 

                                             Модуль «Школьные медиа» 

1. Тематические выпуски газет, 

посвящённые важным 

датам и                    событиям, предметным 

неделям, акциям 

в 

течен

ие 

года 

1-4 классы Классные руководители 

2. Подготовка видеороликов (совместно с 
родителями), посвящённые важным 
датам и событиям к размещению в 
группе школы в социальной сети ВК 

в течение 
года 

1-4 классы 
Классные руководители, 
родители 

                                            Модуль «Организация предметно-эстетической среды 

1.  Оформление класса, классной доски, 
озеленение ко Дню знаний  

сентябрь 1-4 классы классные руководители  

2.  Оформление класса, классной доски ко 
Дню учителя 

октябрь 1-4 классы 
родители, классные 
руководители 

3.  Оформление класса, классной доски ко 
Дню Матери 

ноябрь 
1-4 классы  
 

классные руководители 
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4.  Оформление класса, классной доски ко 
Дню Героев Отечества 

декабрь 
 
1-4 классы 

5.  Оформление класса, классной доски к 
новогодним мероприятиям 

декабрь 1-4 классы классные руководители 

6.  Оформление класса, классной доски ко 
Дню защитника Отечества 

февраль 1-4 классы классные руководители 

7.  Оформление класса, классной доски ко 
Дню 8 марта 

март 1-4 классы классные руководители 

8.  Оформление класса, классной доски ко 
Дню космонавтики, Дню Земли 

апрель 1-4 классы классные руководители 

9.  Оформление класса, классной доски ко 
Дню Победы 

май 1-4 классы классные руководители 

10.  
Акция «Чистый класс» 

еженедель
но 

1-4 классы 
классные руководители 
 

Модуль «Школьный музей» 

1. Знакомство обучающихся 1 классов со 
школьными музеями 

сентябрь 1 классы Руководители музеев 

2. Экскурсии в школьный музей «Русская 
изба» в дни рождения музея и 
основательницы музея А.А. Лавлинской 

29 
октября/19 
января 

1-4 классы Руководители музеев 

3. Экскурсии в музей Н.Д. Рязанцева в день 
рождения героя, в дни воинской славы, 
день Победы 

20 
декабря/9 
мая 

1-4 классы Руководители музеев 

4. «День славянской письменности и 
культуры» в музее «Русская изба» 
«Славянский мир» 

24 мая 1-4 классы Руководители музеев 

5. Проведение уроков, встреч по заявкам 
учителей, классных руководителей 

В течение 
года 

1-4 классы 
Руководители музеев 
классные руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» - при снятии ограничительных мер 

1. 
Путешествие «Здравствуй, 
школа!» - знакомство со школьным 
зданием и прилегающей территорией 

сентябрь 1-е классы Классные руководители 

2. 
«Путешествие в Книжную страну» - 
знакомство с библиотекой 

сентябрь 1-е классы Классные руководители 

 
3. 

Экскурсия в районный музей «Изба» 
 

  октябрь   2-4 классы 
Классные  
руководители 

4. 
Всероссийская неделя «Театр и дети» - 
посещение театров, концертных залов 

ноябрь 
(каникулы
) 

 
Классные руководители, 
родители 
 

5. 
Посещение новогодних представлений 
во Дворцах культуры 

декабрь-
январь 
(каникулы
) 
 

1-4 классы Классные руководители 

6. 

Пешеходная экскурсия «Их именами 
названы улицы нашего города» 
Неделя «Музей и дети» - посещение 
музеев: районного историко-
краеведческого, областного 

краеведческого, «Арсенала» и др. 

 
 
январь 

1-2- классы 
 
3-4- классы 

Классные руководители, 
родители 

7. 
Всемирный день ГО: посещение 
аварийно-спасательных служб 

октябрь, 
март 

3-4-е классы Классные руководители 

8.  
Всемирный день театра: посещение 
театров 

Март 
(каникулы
) 
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9. 
03.05 – День Солнца 
Экскурсии «Мир природы» 

май 1-2 классы Классные руководители 

10 
18.05 – м/народный день музеев – 
посещение музеев, выставок, галерей 
 

май 3-4 классы Классные руководители 

11 
Экскурсии на производства: на 
кондитерскую фабрику, завод 
«Вкуснотеево», фабрику игрушек и т.п. 

В течение 
года 

1-4 классы Классные руководители 

 
Модуль«Профориентация» 

1. Тематические беседы «Для чего 
человек трудится» 

сентябрь 1-2 классы классные руководители 

2. Участие в акции «День чистоты» октябрь 1-4 классы классные руководители 

3. 
Тематические беседы «Профессии 
наших родителей» 

ноябрь 1-2 классы классные руководители 

4. 27 декабря – День спасателя РФ декабрь 3-4 классы классные руководители 

5. 17 января – день детских изобретений январь 3-4 классы классные руководители 

6. Игра «Путешествие в город мастеров» февраль 1-2 классы Классные руководители 

7. Беседа «Как помогаю маме» март 1-2- классы классные руководители 

8. 
Творческая работа «Кем я вижу себя в 
будущем?» 

апрель 3-4 классы классные руководители 

9. Конкурс «Самый чистый класс»   май 1-4 классы классные руководители 
                                                                   

Модуль «Работа с родителями» 

1. Родительские собрания 

1 раз 

в 

четве

рть 

Родители 

1-4 классов 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

2. 
Индивидуальное 
консультирование 

Постоянно 
Родители 
1-4 классов 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
администрация 

3. 
День правовой помощи для детей и 
родителей 

ноябрь 
Родители 
(опекуны) 
1-4 классов 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

4. 

Тематические классные часы и 
мероприятия, проводимые родителями и 
совместно с родителями 
Итоговый праздник «Человек успеха» 

В течение 
года 

Родители 
1-4 классов 

классные руководители, 
родительский комитет 
замдиректора по ВР 

5. 
Лекторий для родителей будущих 
первоклассников 

октябрь-
апрель 

Родители 
будущих 
первокласснико
в 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
логопед 

6. 
Участие родителей в работе Совета 
школы 

В течение 
года 

Члены Совета 
школы 

Председатель Совета 
школы 

7. 
Анкетирование родителей по вопросу 
удовлетворенности образовательной 
услугой в школе. 

апрел

ь 

Родители 

1-4 классов 
классные 

руководители 

                                             
Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Профилактика дорожной опасности 

1. 

Беседа «Безопасный путь в  школу 

и домой», создание 

индивидуальных маршрутов 

учащихся 

сентябрь  1-4 классы  
классные руководители 
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2. 
Целевое профилактическое 
мероприятие «Внимание, дети!» 

сентя

брь 
 1-4 классы 

Классные 

руководители 

3. 
Тематические беседы по 
ПДД: «Мы - пассажиры и пешеходы». 

октябрь  1-4 классы классные руководители 

4. 
Проведение акции «День памяти жертв 
ДТП» 

ноябрь 1-4 классы старшая вожатая 

5. 
Тематические беседы по ПДД: «Какие 
опасности подстерегают на улицах и 
дорогах? Зимняя дорога» 

декабрь 1-4 классы классные руководители 

6. 

Тематические беседы по ПДД: 
«Правила движения в темное время 
суток и сложных погодных 
условиях» 

январь 
  1-4 классы 

 
классные 

руководители 

7. 
Тематические беседы по ПДД: 
«Транспорт и его виды. Правила 
поведения в транспорте» 

февраль 1-4 классы классные руководители 

8. 

Тематические беседы по 

ПДД: «Правила перехода железной 

дороги» 

март  1-4 классы классные руководители 

9. 

 Тематические беседы по 

ПДД: «Дорожно-транспортные 

происшествия. Причины ДТП» 

апрель 1-4 классы классные руководители 

10. 
Тематические беседы по 

ПДД: «Нарушил – отвечай» 
   май 1-4 классы 

классные 

руководители 

11. Работа отряда «ЮИД» «Непоседы» 
 В течение 

года 
 1 класс руководитель отряда 

Профилактика пожарной опасности 

1. Практикум «Пожарная эвакуация» 

2 раза в 
год 
(октябрь, 
апрель) 

1-4 классы Преподаватель ОБЖ 

2. 
Тематические беседы по                           
правилам пожарной безопасности: 
«Огонь – друг и враг человека» 

сентябрь 1-4 классы классные руководители 

3. 
 
 

Тематические беседы по                           
правилам пожарной безопасности: 
«Причины возникновения пожаров» 

 ноябрь 1-4 классы классные руководители 

4. 
Тематические беседы по                           
правилам пожарной безопасности: 
«Безопасный Новый год» 

 декабрь 1-4 классы классные руководители 

5. 
Тематические беседы по                           
правилам пожарной безопасности: «Что 
нужно делать при пожаре» 

январь 1-2 классы классные руководители 

6 
Тематические беседы по                           
правилам пожарной безопасности 
«Средства и способы тушения пожаров» 

январь 3-4 классы классные руководители 

7. 
Участие в конкурсе «Неопалимая 
Купина» 

февраль 1-4 классы классные руководители 

8. 
Участие конкурсе                              детского 

авторского творчества «Человек 

доброй воли» 

март 1-4 классы классные руководители 

9. Всемирный день ГО март 1-4 классы Классные  руководители 

10. 
Конкурс рисунков, приуроченный к 

30 апреля – Дню пожарной охраны 

 

апрель 3-4 классы 
классные руководители, 

педагог д/о 
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11. 

Тематические беседы по                           

правилам пожарной безопасности 

«Берегите лес от пожара!» 

 

май-июнь 1-4 классы 
классные руководители, 

организаторы в 

пришкольном лагере 

12. 
Посещение пожарной части 
 

июнь, по 
договорен
ности 

1-4 классы 
организаторы в 
пришкольном лагере 

Профилактика экстремизма и терроризма 

1. 
Тематическая беседа «День 
солидарности в борьбе с терроризмом» 

сентябрь 1-4 классы Классные руководители 

 
2. 

Тематическая беседа «Мы разные, но мы 
вместе» 

октябрь 
 

 1-4 классы Классные руководители 

3. 
Конкурс рисунков ««Мы за безопасный 
мир» 

ноябрь 2-4 классы классные руководители 

4. 
Тематическая беседа «Учимся жить в 
добром соседстве» 

декабрь 1-4 классы Классные руководители 

5. 
Занятие-тренинг «Жить в мире с собой и 
другими» 

январь 2-4 классы психолог 

6. День юного героя-антифашиста февраль 1-4 классы классные руководители 

7. 
Тематическая беседа «Моя безопасность 
в социальных сетях» 

март 1-4 классы классные руководители 

8. 
 Тематическая беседа «Что нужно делать 
при террористической угрозе» 

апрель 1-4 классы классные руководители 

9. 
Акция «Белый журавлик» в память о 

погибших в военное и мирное время 
май 3-4 классы классные руководители 

Профилактика правонарушений. Правовое и антикоррупционное воспитание 

1. Беседа «Правила школьной жизни» сентябрь 1-4 классы классные руководители 

2. 
Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
октябрь 1-4 классы классные руководители 

3. 
 

Беседа «Какие мы знаем права 

ребенка» 
ноябрь 1-4 классы классные руководители 

4. Беседа «Наши обязанности в обществе» декабрь 1-4 классы классные руководители 

5. 
Беседа «Что такое Закон? Зачем нужно 
его соблюдать?» 

январь 1-4 классы классные руководители 

6. 
Беседа «Как не стать жертвой 
преступления» 

февраль 1-4 классы классные руководители 

7. Игра «День подарков просто так» 
март 
 

1-4 класс классные руководители 

8. 
Конкурс рисунков «Что такое 
хорошо, что такое плохо…» 

апрель 1-4 класс классные руководители 

69 
Международный день детского телефона 
доверия 

май 1-4 классы Классные руководители 

 10. 
Профилактические беседы с 
сотрудниками ПДН 

в течение 
года 

1-4 классы Социальный педагог 

                                                    
Модуль «Здоровый образ жизни» 

Формирование здорового образа жизни 

1. 
Беседа «В здоровом теле – 

здоровый дух» 
сентябрь 1-4 классы Классные руководители 

2. 
Беседа «Какой должна быть школьная 
одежда» 

октябрь 1-2 классы Классные руководители 
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3. 
Беседа «Как чередовать учебный труд с 
отдыхом» 

ноябрь 1-4 классы Классные руководители 

4. 
Беседа «Как избежать опасных 
простудных заболеваний» 

декабрь 1-4 классы Медицинская сестра 

5. 
Участие в фестивале «Хрусталинки 
души»» 

декабрь 1-4 классы 
Социальный педагог, 
классные руководители 

6. Беседы «Осторожно, гололёд!» январь 1-4 классы Классные руководители 

7.  
Беседа «Режим питания. Витамины, их 

роль для растущего организма» 
февраль 1-2 классы Классные руководители 

8. 

Участие в конкурсе творческих работ 

по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни «Краски жизни» 

март 3-4 классы Классные руководители 

9. 
Выставка стенгазет 
«Мой любимый вид спорта» 

апрель 1-4 классы 
классные руководители 
педагог д/о 

 10. 

Беседы «Мое здоровое лето»: правила 
поведения при укусах насекомых, 
собак, пищевых отравлениях и пр. 
Закаливание» 

май 3-4 классы 
Учителя физической 
культуры 

Физкультурно-спортивная работа 

1.  «День здоровья» сентябрь 2-4 классы 
Учителя физической 
культуры 

2. Соревнования «Весёлые старты» октябрь  1-4 классы учителя ФК 

3. 
Соревнования по шашкам в рамках 
внеурочной деятельности 

ноябрь 2-4 классы  Руководитель ВД 

4. 
День ГТО, сдача нормативов 
ВФСК ГТО 

декабрь 3-4 классы учителя ФК 

5. «Папа, мама, я - спортивная семья» февраль группа учителя ФК 

6. 
День ГТО, сдача нормативов 
ВФСК ГТО 

март 1-2 классы учителя ФК 

7. 
Шахматный турнир 
«Любознательная пешка» 

апрель 1-4 классы Руководитель ВД 

8. Военно-спортивная игра «Зарничка» май 3-4 классы учителя ФК 

9. «Переменки здоровья» 
еженедел
ьно 

1-4 классы Старшая вожатая 

 

 

3.5. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МКОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Рязанцева г. Семилуки является создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия для реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования: 

• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательной организации, её  организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 
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3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

МКОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Рязанцева г. Семилуки укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой начального общего образования.  

Педагогические сотрудники имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически повышают свой методический уровень. В 

педагогическом коллективе начальной школы есть необходимые специалисты: учителя 

начальных классов, учителя-предметники.  

Качественный состав педагогических работников по образованию 

Количество педработников Высшее  Средне-специальное Среднее  

24 19 5 - 

 

Наличие квалификационных категорий 

Всего 

учителей 

ВКК IКК СЗД неаттестованных  

24 5 9 6 4 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

Кадровое обеспечение 

МКОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Рязанцева г. Семилуки укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Специалисты Количество 

Медицинский работник 1 

Работники пищеблока 5 

Библиотекарь 1 

Педагог доп.образования 3 

 

     Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МКОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Рязанцева г. Семилуки является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

опережают темпы модернизации системы образования. 

Формами повышения квалификации являются посещение курсов повышения 

квалификации при ВОИПК и ПРО, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации в 

школе осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Количество педагогов Курсовая переподготовка 

24 все прошли курсовую переподготовку 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
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• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

План методической работы  включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

реализации Стандарта. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям  

реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, решения 

педагогического совета, размещение на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.5.2. Психолого  педагогические условия реализации ООП НОО 

Для реализации требований Стандарта в МКОУ СОШ № 2 им. Н.Д.Рязанцева г. Семилуки 

созданы психолого-педагогических условий, обеспечивающих, 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Специалисты Количество Образование Категория 

Высшее Средне-

специальное 

Среднее  

Педагог-психолог 1 + - - СЗД 

Социальный педагог 1 + - - СЗД 

Логопед 1 + - - ВКК 

 

Психолого педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей школьника. Она проводится на 

этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
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• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в бюджетной смете по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Бюджетная смета обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение бюджетной сметы по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе окладной системы оплаты 

труда. 

Региональный расчётный норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных организаций с учётом коэффициентов ОО к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных организаций, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Реализация финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная организация); 

• образовательной организации. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательной организации бюджетной 

сметы, рассчитанной с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательной организации); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона – бюджеты муниципальных районов, но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (муниципальный бюджет – образовательная организация) и образовательной 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательной 



94 

 

организации на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

внеурочная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным нормативом. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда – до 30 %. Значение 

стимулирущей доли определяется МКОУ СОШ№2 им.Н.Д.Рязанцева г. Семилуки 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательной 

организации; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала – 

не менее 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части (аудиторная занятость с учетом надбавок за стаж работы, 

квалификацию, награды и т.д.) и специальной части (компенсационные выплаты); 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведённых им учебных часов с учетом коэффициента за 

особенность предмета. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательной организации. В Положении об оплате труда 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления ( Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации ООП НОО МКОУ СОШ№2 им. Н.Д.Рязанцева г. Семилуки 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательной 

организации; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательной организацией и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
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• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-техническая база МКОУ СОШ № 2 им. Н.Д.Рязанцева г. Семилуки 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарем. 

В школе имеются: 

- учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и АРМУ; 

– помещение для занятий иностранными языками (лингафонный кабинет ); 

– кабинеты  для занятий музыкой  и изобразительным искусством; 

–помещение библиотеки ; 

–актовый зал; 

– спортивными сооружениями (зал, спортивная площадка), оснащенными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

– помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

–административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием; 

– санузлами; 

–участком (территорией). 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Ступень образования, 

дисциплины в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

I Начальное общее образование, 

основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

Кабинет начальных 

классов - 9 

1 Русский язык Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 
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 Литература 

Окружающий мир 

Математика 

Технология 

Искусство (музыка и 

изобразительное искусство) 

 

 

набор букв, образцы письменных букв) - 5  

Касса букв и слогов -5  

Лента букв- 7 

Набор звуковых схем - 5 

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала по русскому языку - 7  

Мультимедийный проектор – 9 

Экран – 3 

Интерактивная доска – 5 

Колонки – 9 

Принтер - 9 

Документ-камера - 1  

Web-камера - 1  

Наборы сюжетных (и предметных) картинок в 

соответствии с тематикой по русскому языку - 4  

Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы по русскому языку  - 4   

Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой по литературному чтению - 4  

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения по 

литературному чтению - 4  

Портреты поэтов и писателей -4 

Таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения -4 

Географические и исторические настенные карты - 5  

Компас - 5 

Коллекции полезных ископаемых - 4 

Коллекция строительных материалов – 4 

Коллекция древесных пород – 4 

Гербарии культурных и дикорастущих растений - 4 

Муляжи овощей, фруктов - 4     

Глобус – 5 

Лаборатория Эйнштейн – 1 

Электронный микроскоп - 1 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов - 

4  

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 10 - 5  

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 20 - 5  

Наглядное пособие для изучения состава числа 

(магнитное) -5  

Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 

до 100 (магнитная) – 5  

Демонстрационное пособие с изображением 

сотенного квадрата - 4 

Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 10 - 4  

Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 20 - 4  

Комплект для изучения состава числа - 4  

Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания 

счетного материала- 6 

Модель часов - 4 

Набор инструментов для работы с различными 
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материалами в соответствии с программой обучения - 

5  

Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству -4 

Конструкторы - 45  

Коллекция тканей и ниток – 4 

Коллекция бумаги и картона - 4 

Аудиозаписи по музыке и литературным 

произведениям-1  

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. - 4  

Гербарии - 4 

2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка – 1 

Алфавит (настенная таблица – 1 

Географическая карта Великобритании -1 

Таблицы: 

Таблица образования настоящего простого времени 

(утвердительная и отрицательная формы) – 1 

Таблица образования настоящего простого времени 

(утвердительная и вопросительная формы) – 1 

Таблица образования будущего простого времени – 1 

Таблица образования настоящего длительного 

(утвердительная и вопросительная формы) – 1 

Таблица образования настоящего длительного 

(утвердительная и отрицательная формы) – 1 

Таблица настоящего простого и настоящего 

длительного времён – 1 

Таблица сокращённые формы – 1 

Таблица неправильных глаголов – 2 

Таблица глагол to be в прошедшем времени- 1 

Таблица образование прошедшего простого времени 

(утвердительная и вопросительная формы) – 1 

Таблица образования вопросительной формы 

настоящего простого и прошедшего простого времени 

– 1 

Таблица образование прошедшего простого времени 

(утвердительная и отрицательная формы) - 1 

Таблица отрицательные предложения в настоящем 

простом и прошедшем простом временах – 1 

Обороты there is\ there are – 2 

Плакаты: 

Модальные глаголы – 1 

Сводная таблица времён – 1 

Таблица времён пассивного залога – 1 

Глагол to be – 1 

Степени сравнения прилагательных – 1 

Предлоги – 1 

Местоимения – 3 

Словообразование – 2 
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Прямая и косвенная речь – 1 

Типы вопросов – 1 

Интерактивные плакаты. Английский язык. 

Грамматика: Части речи – 1 

Интерактивные плакаты. Английский язык. 

Грамматика: Глагол – 1 

3 Искусство 

(музыка/изобразительное 

искусство) 

Экран – 1 

Компьютер – 1 

Мультимедийный проектор - 1 

Колонки – 1 

Музыкальный центр - 1 

Портреты русских и зарубежных композиторов - 1  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке - 1  

Портреты русских и зарубежных художников - 1  

Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству - 3  

Аудиозаписи по музыке и литературным 

произведениям-1  

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод - 1  

Гербарии – 3 

4 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ-2 

Плакаты Организация рабочего места и техника 

безопасности- 2  

Архитектура компьютера. -2  

Архитектура компьютерных сетей - 1  

Раскладка клавиатуры - 2  

История информатики - 2  

Схемы по различным разделам информатики 5-9 

классы -2  

Схемы по различным разделам информатики 10-11 

классы – 2  

Графический пользовательский интерфейс - 1  

Информация, арифметика информационных 

процессов -1  

Виды информационных ресурсов - 1  

Виды информационных процессов - 1  

Представление информации - 1  

Моделирование, формализация, алгоритмизация - 1  

Основные этапы разработки программ - 1  

Системы счисления - 1 

Логические операции - 1   

Блок-схемы - 1  

Алгоритмические конструкции. - 1  

Структуры баз данных - 1  

Структуры веб-ресурсов - 1  

Таблицы по различным разделам информатики 5-9 

Таблицы по различным разделам информатики 10-11 

классы. -1  

Таблица «Программа информатизации школы»  - 1  

Клавиатурный тренажер - 1 

Экран настенный – 2 

Мультимедийный проектор - 2 

Персональный компьютер – рабочее место учителя. - 

1  

Персональный компьютер (ноутбук) – рабочее место 

ученика – 16 (20) 
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Принтер лазерный - 2 

Принтер цветной (струйный) - 1  

Источник бесперебойного питания - 15   

Сканер - 1 

Цифровой фотоаппарат - 1  

Цифровая видеокамера - 1 

IP-камера - 2 

Устройства ввода/вывода звуковой информации – 

микрофон, наушники - 20 

Внешний накопитель информации - 2 

Интерактивная доска – 1 

3D – принтер – 1 

Плоттер – 1 

Моноблок – 1 

Серверная платформа – 1 

Коммутатор – 5 

Точка доступа Wi-Fi – 2 

Фотостудия - 1 

5 Физическая культура Спортивный зал -1  

Бревно напольное (3 м) -1 

Стенка гимнастическая. -1  

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) -2 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг- 10 Мяч малый 

(теннисный) - 12  

Мячи баскетбольные – 18 

Мячи волейбольные – 14 

Мячи футбольные - 10  

Палка гимнастическая - 30  

Скакалка детская. - 25  

Коврики: гимнастические - 20 

Кегли - 15 

Обруч пластиковый детский -30  

Планка для прыжков в высот -1  

Стойка для прыжков в высоту-2 

Комплект лыжный - 30  

Щит баскетбольный. Тренировочный - 2 

Сетка для переноса и хранения мячей - 2  

Сетка волейбольная. - 2  

Аптечка - 1  

Стол для игры в настольный теннис - 2  

Ракетки для игры в настольный теннис - 8  

Шест спортивный – 1 

Граната для метания (500г) – 5 

Табло перекидное – 1 

Конь гимнастический – 1 

Мат гимнастический – 8 

Секундомер – 2 

Манишка – 12 

Канат - 2 
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Оценка материально  технических условий реализации основной образовательной 

программы:  

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Имеются  

2 Помещения для занятий иностранными языками Имеются 

3 Помещения для занятий музыкой и изобразительным 

искусством 

имеются 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные  

акты:  

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, ЭОР: 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные средства:  

1.2.5.   Оборудование (мебель)  

Имеются 

 

 

Имеется 

Имеется 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

 

 

Имеется 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты:  

2.2. Документация ОО. 

2.3. Комплекты диагностических материалов. 

2.4. Базы данных на учащихся. 

2.5. Материально-техническое оснащение. 

Все документы 

имеются 

 

 

 

 

Имеется 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала. 

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты:  

3.2. Документация ОО. 

3.3. Комплекты диагностических материалов:  

3.4. Базы данных на учащихся. 

3.5. Материально-техническое оснащение. 

Все документы 

имеются 

 

 

 

 

Имеется 

4.Компоненты 

оснащения 

кабинета 

психолога 

4.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты:  

4.2. Документация ОО. 

4.3. Комплекты диагностических материалов: 

4.4. Базы данных на учащихся. 

4.5. Материально-техническое оснащение. 

Все документы 

имеются 

 

 

 

 

Имеется 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

– включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 
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вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

– художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализацию художественно-оформительских и издательских проектов; 

– создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

– развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

– создание и использование информации (в том числе запись и обработку изображений и 

звука, выступление с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

– получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных; 

– использование цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

– занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

– планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечение доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

– организацию качественного горячего питания, отдыха обучающихся и педагогических 

работников. 

 

3.5.5. Информационно – методические условия реализации ООП НОО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно - методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
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• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; интерактивная доска; веб-камера; 

принтер монохромный.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами;  графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 

временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет  публикаций; 

редактор интернет  сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОО. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

       

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

Созданные в ОО, реализующей ООП НОО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы ОО и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности ОО, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

 

Направление 

мероприятий  
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) или 

иного локального акта о введении в образовательной 

организации ФГОС НОО. 

Август 2010г 

2.Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС НОО 
Август 2010г 

3.Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и т.д.) 

Сентябрь 

ежегодно 

4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной 

организации. 

Июнь – июль 

2019г 

5. Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 
Август 

2019г 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и тарифно - 

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Сентябрь 

ежегодно 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Март  

ежегодно 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебной 

деятельности 

Июль 

ежегодно 

9. Доработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 

-  учебного плана; 

-  рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

-  годового календарного учебного графика; 

- положения о внеурочной деятельности обучающихся. 

Июнь 

ежегодно 

II.Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов. 

Май-июнь 

ежегодно 

2.Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Август – 

сентябрь 

ежегодно 

3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Август – 

сентябрь 

ежегодно по 

необходимости 

 1. Обеспечение координации взаимодействия Август – 
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III. 

Организационное 

обеспечение ФГОС 

НОО 

участников образовательных отношений по 

организации ФГОС НОО 

сентябрь 

ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и организаций 

дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Август – 

сентябрь 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Май  

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

НОО 

Август  

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС НОО 

Август  

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС НОО 

Август – 

сентябрь 

2019г 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации ФГОС НОО 

Август – 

сентябрь 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП ОО 

Август – 

сентябрь 

ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчетности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС НОО 

Октябрь 

ежегодно 

VI. Материально – 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО  

Май 

ежегодно 

2.Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС  

Май 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО 

Сентябрь  

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Июль  

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно - 

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

Сентябрь 

ежегодно 

6. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

Май  

ежегодно 

7. Обеспечение укомплектованности библиотечно - 

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Май  

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Май  

ежегодно 
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