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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Кондинская средняя общеобразовательная 
школа (далее - МКОУ Кондинская СОШ) разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования (НОО), 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования". Образовательная программа начального общего образования является нормативно-
управленческим документом. 

Нормативно - правовой базой образовательной программы являются: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-
273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (c изменениями); 

 Федеральная образовательная программа начального общего образования, утверждённая Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. №372 «Об утверждении 
федеральной образовательной программы начального общего образования» (Зарегистрировано 
12.06.2023 г. № 74229); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 
сформирован новый ФПУ на 2022-2023 учебный год. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 766 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), 
действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 
действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 Устав школы. 

В соответствии с ст. 14 п. 1 Закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации» в МКОУ Кондинская СОШ гарантируется получение образования на государственном языке 
Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования. Преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают 

образование в МКОУ Кондинской СОШ на русском языке по основным образовательным программам  в 
соответствии с федеральными государственными стандартами.   
          Основная образовательная программа начального общего образования отвечает требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 
Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 
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образования. Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 
организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 
  Содержание основной образовательной программы  МКОУ Кондинской СОШ отражает требования 

ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, 
а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов, в том числе: 
-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  
-программы отдельных учебных предметов, курсов; 
-программу духовнонравственного развития,  воспитания обучающихся; 

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
-программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, 
а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
-учебный план начального общего образования; 
-план внеурочной деятельности; 
-календарный учебный график; 

-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО. 

МКОУ Кондинская СОШ, реализующая основную образовательную программу начального общего 
образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 
участников образовательных отношений: 
-с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в 
МКОУ Кондинской СОШ; 

-с правами и обязанностями в части формированияи реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 
МКОУ Кондинской СОШ. 
    Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 
участия в формированиии обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной программы, 
закреплены в заключённом между ними и образовательной организацией соглашении, отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 
   Нормативный срок освоения программы – 4 года. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся 
определяются в соответствии с действующими санитарными нормами: пятидневная учебная неделя для 
обучающихся 3-4 классов с недельной учебной нагрузкой не более 23 часов. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, духовнонравственное, 

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 (далее-дети с ОВЗ); 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и 

проектноисследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный 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, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

-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 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения;  
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-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

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 учебнойдеятельности; 

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

рефлексивности; 

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

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 данномуровне образования: 

словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

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

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое 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 учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК, используемых на начальной ступени образования:  

 

Учебно-методический комплекс «Школа России»  

Цель: воспитание школьников как граждан России. Школа России  должна стать школой 

духовно-нравственного развития. 

Задачи: главное назначение начальной школы, по мнению авторов –  воспитательное. Отсюда и 

задачи:  
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-развитие у ребенка человеческих качеств, отвечающих представлениям   об истинной 

человечности: доброты, терпимости, ответственности,  способности сопереживать, готовности 

помогать другому 

-обучение  ребенка осознанному чтению, письму и счету, правильной  речи, привить 

определенные трудовые и здоровьесберегающие навыки,  обучить основам безопасной 

жизнедеятельности  формирование  естественной мотивации учения   

Принципы: фундаментальность, надежность, стабильность,  открытость новому.Проблемно-

поисковый подход. Он предусматривает создание проблемных  ситуаций, выдвижение 

предположений, поиск доказательств, формулирование  выводов, сопоставление результатов с 

эталоном. 

Содержание: Учебники для 1-4 классов, выпускаемые  издательством «Просвещение».  

Комплект охватывает все образовательные  области. 

Особенности, которые позволят ребёнку успешно учиться по данной программе: никаких 

особых качеств от ребёнка не требуется. Конечно, чем больше способностей развито у ребёнка, 

тем лучше. Например, пригодятся способности к сотрудничеству, самостоятельности, 

готовности решать проблемную ситуацию. По данной программе хорошо учатся даже самые 

неподготовленные к школе дети. 

УМК ««Школа России» прошла государственно-общественную экспертизу и рекомендованы 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовании по ФГОС НОО. 

 

Подход к организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в Школе. Школа предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие, за счёт системы 

дополнительного образования. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т.д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет школа.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной  образовательной программы 

 

     Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определениеи выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

     Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 
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программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

     В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

     Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

     Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

-определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

-определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

-выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

     С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

     Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.  

     Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, 

в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей.  

     Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 
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системы оценки (портфеля достижений),так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, —с помощью заданий  повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

     Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» 

к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

     Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достиженийи выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся.При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  

     Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает  тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

     При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

-междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

-программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный 

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

    В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального 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, 

учебнопознавательные 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: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-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; 

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

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

-эмпатии как 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: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

- выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-различать способ и результат действия; 

-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: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;  

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
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-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-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; 

-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; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-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 получения  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

-определять тему и главную мысль текста; 
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-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и  

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

-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);  

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-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 опрочитанном. 

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 ИКТкомпетентности 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 
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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, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

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. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-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 информациюнабирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 
-рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможностьнаучиться:  

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  

-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

-редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  
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заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможностьнаучиться 
 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет 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 простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов 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 простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

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 (создание 

простейших роботов); 

-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: 

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

-моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области  

«Русский язык и литературное чтение»  

на уровне начального общего образования 

 
1.2.2. Русский язык 

     В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное 

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

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

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия 

в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

-получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

     В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующем уровне 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; 

-пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках . 

Выпускник получит возможность научиться 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

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 помощьюк учителю, родителям и 

др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

-выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

-использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

– 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: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

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

предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– 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. 
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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, помогающиепредотвратить 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; 

– 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 на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

     Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

      Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы,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 как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях,  научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 
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К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами 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 (сверстников, родителей, педагогов) 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: 

‒ осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

‒ прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; 

‒ читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

‒ различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

‒ использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

‒ ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

‒ для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям 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 
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из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

‒ использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

‒ для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

‒ для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 

на его содержание;  

‒ использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

‒ для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа;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;  

‒ 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 (толькодля художественных текстов); 

‒ различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);  

‒ передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 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: 

‒ осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

‒ 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; 

‒ устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

‒ осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 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: 

‒ работать с тематическим каталогом; 

‒ работать с детской периодикой; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

‒ находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

‒ сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

‒ определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

‒ составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;  

‒ составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ 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 неодушевленного предмета; 

‒ писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

‒ создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

‒ создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

‒ работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Родной язык. Литературное чтение на родном языке  

      Родной язык (русский язык). Планируемые результаты предметной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке», обеспечивающей изучение родного русского языка на уровне 
начального общего образования Планируемые результаты предметной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» обеспечивают формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на родном языке.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» обеспечивают: 1) воспитание 
ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 
поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 2) обогащение 
активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 3) 

формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных 
единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной 
устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 4) 
овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативных задач; Выпускник научится: – оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 
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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. Выпускник получит возможность научиться: – создавать тексты по 
предложенному заголовку; – подробно или выборочно пересказывать текст; – пересказывать текст от 
другого лица; – составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; – анализировать и корректировать тексты с нарушенным 
порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; – соблюдать нормы речевого 
взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие 
виды и способы связи).   

Литературное чтение на родном (русском) языке Предметные результаты освоения учебного предмета 
«Литературное чтение на родном языке» обеспечивают: 1) понимание родной литературы как одной из 

основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о 
мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 
познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 3) использование разных видов 
чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 4) достижение необходимого для продолжения 
образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 
на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 
(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
(плакаты, презентацию). Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
Выпускник научится: – читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; – 

использовать различные виды чтения. Выпускник получит возможность научиться: – осмысливать 
эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; – 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; – устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с 
впечатлениями от восприятия других видов искусства; – составлять по аналогии устные рассказы 
(повествование, рассуждение, описание). Выпускник получит возможность научиться: – воспринимать 
художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного 

вымысла в произведениях; – сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 
сравнение, эпитет); – определять позиции героев художественноготекста, позицию автора 
художественного текста 

 

1.2.5. Иностранный язык (английский) 

     В результате изучения иностранного языка при получении  

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.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 
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иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной  и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

     Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

     Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

     В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей 

и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

-будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования.  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 

‒ составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

‒ 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: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

‒ воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

‒ соотносить графический образ английского,немецкого слова с его звуковым образом; 
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‒ читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношенияи 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). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

‒ воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского, немецкого 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

‒ пользоваться английским, немецким 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,немецкого 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,немецкого 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  начальногообразования; 

‒ оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

‒ восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  
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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 

временны́х 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), 

предложениясконструкцией 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); 

‒ оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

‒ распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.6. Математика и информатика 

     В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

-научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  

-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; 

-получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;  

-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

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 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

‒ группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

‒ классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  
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‒ 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: 

‒ 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; 

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

четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ решать задачи в 3—4 действия; 

‒ находить разные способы решения задачи. 

Пространственныеотношения 

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; 
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‒ 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, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.7. 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; 

– 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, 
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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 её 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 её 

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; 

– 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 законныхинтересов 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, 
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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 её 

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 её 

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;  

– 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.); 
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– 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.  

 

1.2.8. 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 
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целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

-обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности;  

-приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

-получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-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; 

-примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной  

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

В 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 свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;  

‒ проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциями 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; 
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‒ 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 знанияо строении и функционировании организма человека длясохранения 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; 

‒ 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 принесложных 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: 

‒ 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;  

‒ различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

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

‒ 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; 

‒ оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

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

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

‒ 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 письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

‒ 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; 

‒ наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, 

страны; 

‒ проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

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

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 
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‒ 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. 

 

Планируемые результаты и содержание  образовательной области «Искусство» 

 на уровне начального общего образования 

 

1.2.9. 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; 

-сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

-появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

-установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-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.  

Обучающиеся: 

-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

-смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

-научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ -средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
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практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

‒ различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

‒ эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой 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 художественнотворческого 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 учебнотворческой деятельности; 

‒ создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного 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 художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой 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; 
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‒ выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

‒ осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

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. 

 

1.2.10. Музыка 

    Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

     Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

     У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
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-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся  

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, поселка, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо.  

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знают слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 
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6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.  

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.  

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 

Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.  

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная 

и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй 

октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.  

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования выпускник получит 

возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

-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; 

-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, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

1.2.11. Технология 

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

образования: 
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-получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

-получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

-получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

-научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

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; 
-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. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности 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: 
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‒ уважительно относиться к труду людей; 
‒ понимать культурноисторическую 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 декоративнохудожественным 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 

техническойдокументацией: 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 декоративнохудожественной задачей. 
Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

‒ анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, 
виды соединения деталей; 

‒ решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: 

на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
‒ изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 

‒ соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 
изображениями их развёрток; 

‒ создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или 

передачи определённой художественноэстетической 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 компьютероми другими средствами ИКТ, 
используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 
эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

‒ 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 научитьсяпользоваться доступными приёмами работы с готовой 
текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 
способами её получения, хранения, переработки. 
 

1.2.12. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой  

или существенных ограничений по нагрузке) 
 
     В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования начнут понимать 
значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической 
подготовленности и трудовой деятельности. 
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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: 

‒ 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: 

‒ 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); 
‒ выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
‒ выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
‒ выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 
бревно); 

‒ выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 
объёма); 
‒ выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

‒ сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
‒ выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

‒ играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
‒ выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
‒ плавать, в том числе спортивными способами; 
‒ выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
 
 



41 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 
 

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 вовлечённость 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 со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования. 

     Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

     Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускниковна уровненачального 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, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 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 трёх 

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 ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 
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     Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

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

фиксируя допущенные ошибки и недочёты 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 ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

     Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

‒ «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

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

материале; 

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

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

широте (или избирательности) интересов. 

     Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 -балльной 

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

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

      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.). 

 

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 

образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

     Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 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;  

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

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

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

преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

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

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

поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

‒ сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

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

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

пример для подражания; 

‒ сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

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

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

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

‒ сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

‒ сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

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

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

‒ знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к 

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

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

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

      В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

     Формирование и достижение указанных выше личностных результатов  — задача и 

ответственность системы образования и  образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

     В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

‒ характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

‒ определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребёнка; 

‒ систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

задач начального общего образования. 

     Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 
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задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастнойпериодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

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». 

     Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

     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 обучающегося 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 знаковосимволические средства длясоздания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и практических задач; 

‒ способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

‒ умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

      Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знанийи умений, включая организацию этойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

     Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий . 

     Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов.  

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 
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совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

     Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

     Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

     Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

     В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

     Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

     Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

     Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательнойдеятельности — 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 

сучебным 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 уровненачального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный 

аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

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

образования на данномуровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 
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возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

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 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 

учебнопрактических задач. 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 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

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

причинноследственных) 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 образовательнаядеятельность 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, 

приёмы 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 объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

     Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

     Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 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 

     Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы 
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учителя или  образовательной организации, системыобразования в целом. При этомнаиболее 

часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

     Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

     Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия 

и т. д.). 

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

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

‒ поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

‒ поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

‒ формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

     Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например 

при проведении аттестации педагогов. 

     В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

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

коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

     В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно  

включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ  — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, 

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную  тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 
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– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований 

и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочнойидосуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Оценка предметных  результатов 

  Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. Объектом оценки 

предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 
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средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 

планируемые результаты начального общего образования. В МКОУ Кондинской СОШ приняты 

следующие формы оценки начального общего образования:  

Безотметочное обучение – 1 класс;  

Пятибалльная система отметок – 2-4 классы;  

Накопительная система оценки – Портфолио (для метапредметных результатов). 

   При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного 

(отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики , 

заменяющей цифровую отметку. («Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы» Письмо Минобразования России от 25.09.2000г, № 2021 / 11-13.)  

При безотметочном обучении используются такие средства оценивания, которые с одной 

стороны позволяют зафиксировать индивидуальное продвижение каждого ребенка, с другой 

стороны, не провоцируют учителя на сравнение детей между собой, ранжирование учеников по 

их успеваемости. Это могут быть условные шкалы, на которых фиксируется результат 

выполненной работы по определенному критерию, различные формы графиков, таблицы. 

Учитель совместно с обучающимися и родителями (законными представителями) проводит 

анализ учебных достижений. В ходе анализа можно определить:  на каких уроках ребенок в 

большей степени активен; какой предмет ребенку интереснее других; какова результативность 

учебной деятельности обучающегося (индивидуальный прогресс ученика);  каково качество 

усвоения обучающимися отдельных тем; какова работоспособность ученика в конкретные 

недели и месяцы; каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, 

четверть, год). 

   В 1 классах в процесс оценивания результатов учебной деятельности обучающихся 

включаются:  учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги); ребенок (работает с 

«тетрадью успехов» (дневником) и видит свои результаты); родители (законные  представители) 

знакомятся с результатами учебной деятельности ребенка. 

  Поэтому в последующих классах (2-4) оценочная деятельность осуществляется с 

привлечением всех трех субъектов (учитель, ученик, родитель (законный представитель)) 

образовательной деятельности на новом уровне.  

Для оценки результатов образовательной деятельности применяется принцип критериального 

оценивания, предполагающий предъявление учителем к каждой работе (до её выполнения 

учеником) пяти критериев оценки, отражающих цели учебного заведения. 

 

Качественная оценка 5-балльная отметка 

Не достигнут даже необходимый уровень 

(менее 50%) 

2(неудовлетворительно). Возможность 

исправить! 

Необходимый уровень (50% - 65%) 3 (удовлетворительно). Возможность 

исправить! 

Программный уровень (65%- 80%) 4 (хорошо). Право изменить. 

Максимальный уровень (более 80% - 100%)  5 (отлично). 

 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

 

Внешняя оценка Внутрення оценка 

Предмет оценки: эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения  

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

Предмет оценки сформированности действий 

обучающихся с предметным содержанием (предметных 

действий); наличие система опорных предметных 

знаний; наличие системы знаний, дополняющих и 

расширяющих опорную систему знаний.  
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мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы:  

в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации образовательного 

учреждения;  

проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ.  

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении. 

Инструментарий, формы оценки: 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

контрольные работы по русскому 

языку и математике.  

Задача оценки данных результатов: определение 

достижения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, метапредметных действий 

речевых (навык осознанного чтения, навык работы с 

информацией) и коммуникативных (сотрудничество с 

учителем и сверстниками) как наиболее важных для 

продолжения обучения; определение готовности 

обучающихся для обучения в школе 2 ступени;  

определение возможностей индивидуального развития 

обучающихся. Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, обучающиеся. Форма 

проведения процедуры: Неперсонифицированные 

мониторинговые исследования проводит администрация 

школы: заместитель директора по УР в рамках 

внутришкольного контроля: по изучению состояния 

преподавания предметов инвариантной части учебного 

плана и компонента образовательного учреждения;  

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три 

работы: русский язык, математика, комплексная работа 

на межпредметной основе);  

на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям).  

Персонифицированные мониторинговые 

исследования проводят:  

1. Учитель в рамках внутришкольного контроля: 

административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; по итогам триместра, 

полугодия; промежуточной и итоговой аттестации.  

2. Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам триместра, года, 

промежуточной и итоговой аттестации (оценочные 

листы; выполнение заданий базового или повышенного 

уровня). 

 Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и 

текущего контроля: уровневые итоговые контрольные 

работы по русскому языку, математике, включающие 

проверку сформированности базового уровня (оценка 

планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник научится») и повышенного уровня (оценка 

планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник получит возможность научиться»); 

комплексные работы на межпредметной основе и работе 

с информацией.  

Методы оценки: стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, (самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.).  

Осуществление обратной связи через: 1. 

Информированность: педагогов, об эффективности 

педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательного 

процесса); обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 
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портфолио). 2.Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже незначительное 

продвижение поощрение обучающихся, отмечать 

сильные стороны, позволять продвигаться в собственном 

темпе 

 

 

    Оценка личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательной деятельности: учебных предметов, представленных в учебном плане, а также 

программы дополнительного образования, реализуемой семьей и ОО.  

    Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока:  

1. самоопределение;  

2. смыслообразование;  

3. морально-этическая ориентация.  

   Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности - уроки познания нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и 

ориентации на образец поведения «хорошего» ученик как пример для подражания;  

- сформированности основ гражданской идентичности - чувство гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к родному краю и 

малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России 

и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию 

чувств других людей и сопереживанию им;   

- 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, 

учебнопознавательные 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, способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы     Личностные результаты 

выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат 

итоговой оценке.  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:  

1. характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

2. определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка;  

3. систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач. 

 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения  

Форма проведения процедуры: 

Предмет оценки сформированности отдельных 

личностных результатов (мотивация, внутренняя 

позиция школьника, основы гражданской 

идентичности, самооценка, знание моральных норм и 
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неперсонифицированные 

мониторинговые исследования  

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении, 

владеющие компетенциями в сфере 

психологической диагностики 

личности в детском и подростковом 

возрасте.  

Инструментарий: стандартизирован 

ные типовые задачи оценки 

личностных результатов, 

разработанные на федеральном, 

региональном уровне. 

Использование инструментария 

личностного развития результатов 

младших школьников. 

(«Инструментарий мониторинга 

личностного развития и 

метапредметных результатов младших 

школьников» - сост. Ф.Ф.Рахимова, 

С.Л.Христофорова, Н.И.Чубук, г. 

Пыть-Ях) 

суждений)  

Задача оценки данных результатов: оптимизация 

личностного развития обучающихся  

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, обучающиеся Форма проведения 

процедуры:  

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы:  

1. Заместитель директора по воспитательной ра  боте в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы.  

2. Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля по изучению состояния 

преподавания предметов.  

3. Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 

переходе обучающихся в школу второй ступени.  

Персонифицированные мониториноговые 

исследования проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального 

развития личности в ходе учебно-воспитательного 

процесса.  

2. Психолог в рамках работы с детьми « группы 

риска» по запросу педагогов (при согласовании 

родителей), родителей (законных представителей). 

Инструментарий:  

1. Типовые задания по оценке личностных 

результатов  

2. Методики для изучения процесса и результатов 

развития личности обучающегося  

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 

классов Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, возрастно-

психологическое консультирование. Результаты 

продвижения в формировании личностных 

результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в 

виде оценочных листов учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через:  

1. Информированность: педагогов, об эффективности 

педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательного 

процесса); обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

2.Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 

на успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая 

и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. К ним относятся:    

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
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реализации и искать средства ее 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.  

     Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных 

формах:   

-диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и это 

действие выступает как результат;  

- задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные 

действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся специальными 

и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы;   

-задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные действия 

на основе навыков работы с информацией.   

- контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках внеучебной деятельности 

возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной основе, 

диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках изучения 

воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по 

классам. 

 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения.  

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы:  

в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации образовательного 

учреждения;  

проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении. Инструментарий, 

формы оценки: Комплексные 

работы на межпредметной 

основе, проверочные работы на 

предметной основе, где 

метапредметный результат 

является инструментальной 

Предмет оценки: сформированность регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Задача оценки данных результатов: определение уровня 

присвоения обучающимися определенных универсальных 

учебных действий, как средства анализа и управления своей 

познавательной деятельностью.  

Субъекты оценочной деятельности: админи страция, 

учитель, психолог, обучающиеся Форма проведения 

процедуры: Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы:  

1) Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы (коммуникативные 

универсальные учебные действия; регулятивные 

универсальные действия)  

2) Заместитель директора по УР в рамках внутришкольного 

контроля: по изучению состояния преподавания предметов; 

по изучению состояния организации внеурочной 

деятельности; в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации (проведение трех контрольных работ: русский 

язык, математика, комплексная работа на метапредметной 

основе); на этапах рубежного контроля.  

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 

переходе обучающихся в школу второй ступени 
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основой, разработанные на 

федеральном или региональном 

уровне. 

Использование инструментария 

мониторинга метапредметных 

результатов младших 

школьников. («Инструментарий 

мониторинга личностного 

развития и метапредметных 

результатов младших 

школьников» - сост. 

Ф.Ф.Рахимова, 

С.Л.Христофорова, Н.И.Чубук, г. 

Пыть-Ях) 

(коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводят:  

1) Учитель в рамках: внутришкольного контроля, когда 

предлагаются административные контрольные работы и 

срезы; тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации.  

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с 

детьми « группы риска».  

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности с фиксацией результатов в оценочных листах. 

Инструментарий:  

1. Диагностические задачи по проверке отдельных видов 

универсальных учебных действий, которые нельзя оценить в 

ходе стандартизированной контрольной работы 2. Итоговые 

проверочные работы по предметам УУД как 

инструментальная основа  

3. Комплексные работы на межпредметной основе и работе с 

информацией.  

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная 

деятельность). Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение.  

Результаты продвижения в формировании таких действий 

как коммуникативные и регулятивные действия, которые 

нельзя оценить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы фиксируются в виде оценочных листов 

прямой или опосредованной оценкой учителя, психолога в 

портфолио ученика, листах самооценки 

 

На каждого ребенка предполагается составление «Карты индивидуального развития 

обучающегося» по следующим параметрам:  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Ведущим 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. Итоговая оценка 

выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле 

достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) 

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 овладения 

метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов.  

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и 

нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: 
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ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события.  

В состав портфолио младшего школьника для характеристики сторон, связанных с его 

учебной деятельностью, должны входить:  

1. Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Это: 

выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; дневники читателя; выборка 

работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и выполненным проектам 

(по всем предметам); 

2. Систематизированные материалы текущей оценки. Это: отдельные листы наблюдений, 

оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения отдельных видов 

работ, результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; выборочные материалы самоанализа и самооценки обучающихся.  

3. Материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных 

работ, если последние проводились.  

4. Иные документы, характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой 

деятельности.  

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, уровень учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и т.д.), 

наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных (анонимных) процедур.  

 Итоговая аттестация обучающихся на всех уровнях школьного образования включает в себя:   

-Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, тестов или в 

иной форме, определяемой федеральным органом управления образованием);  Представления 

выпускниками начальной школы портфолио – пакета свидетельств об их достижениях в каких-

либо видах социально значимой деятельности.  

   Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  поддерживать высокую 

учебную мотивацию обучающихся; 

  поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

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

обучающихся;   

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

учебную деятельность.  

  В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

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

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. Формы представления 

образовательных результатов:  

-табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок);  

-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации);  

-устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам;  

-портфолио;  

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

   По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о:  
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1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на 

ступени основного общего образования;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.     

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. Все выводы и оценки, 

включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений 

и другими объективными показателям.  

 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального  

общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике, окружающему миру 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, математике,а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

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

продолжения образования на следующемуровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических 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 «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующемуровне 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. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующемуровне образования. 

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. 

Педагогический совет  образовательной организациина основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень 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 обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организацийи педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организацииначального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

     Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

     Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это  способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать 

новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные 

действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и 

осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  

поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для 

решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

     Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий;  

-описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

     За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

     По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 
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 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

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

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как  

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

     Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий  

     Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

     В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная 

цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

     При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
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обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) 

и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

     Понятие «универсальные учебные действия» 

     В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться,  

т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

     Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этойдеятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

     В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

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

(включающий также действия саморегуляции), 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 её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 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 действияобеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
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- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно 

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

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных 

задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе 

справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 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 официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая 

модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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 причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 
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интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- 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 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

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

свойства. 

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция 

как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

     Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.  

     По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

     Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных предметов 

     Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

     На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 
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играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

     Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

     В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 

и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского  языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 

коммуникации). 

     Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.При 

получении  начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  
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– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

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

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

собеседника форме. 

     Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика».При получении  начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа 

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

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 
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– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

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

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей 

и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.  

«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результатыосвоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и 

собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

     В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 
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восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

     Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса , 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  
     У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

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

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения 

средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно -

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

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

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
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аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм 

освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

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

учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

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

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
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личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура».  
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

 

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 учащимся 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 учащийся 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.  

     В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

      Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

     В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 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 

    Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности:  

– использовании  учебниковв 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 её основные этапы – постановку задачи, поиск 

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

действий), контроль и оценку результата; 

– осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся 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;  

– эффективного использования средств ИКТ. 

     Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.  

      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 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из 
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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 информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

     В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 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 ИКТкомпетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), 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 её 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, размещённых 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, её 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 ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности  в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом 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 может 

входить в содержание факультативных курсов, 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 
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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 

возрастнопсихологические 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.  

     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 ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

     Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, 

а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоение ребёнком 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 Яконцепции 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 учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком 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 ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё 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 ребёнка 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 ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 
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диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё 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 

объёма и устойчивости внимания. 

      Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё 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: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и  пр. 

     Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 

на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

– присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в 

форме 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); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

     Все эти компоненты требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Цель: сформированность учебной деятельности как эволюции учебной самостоятельности и 

ответственности ученика начальной школы. 

Алгоритм деятельности: 

1. Знакомство с учеником на основе модели социально-педагогической характеристики выпускника 

ДОУ (воспитатель ДОУ). 

2. Стартовая диагностика «Личностная готовность ребёнка в школе», «Беседа о школе» (старт для 

дальнейшего развития ребёнка). 

3. Преемственность сформированности регулятивных УУД. 

Подход к организации внеурочной деятельности. 

      В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  внеурочная  деятельность  организуется  по  

направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

     Организация  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»  является  
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неотъемлемой частью образовательного процесса в МКОУ Кондинской СОШ. Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие, за счет системы дополнительного образования. 

Содержание  занятий,  предусмотренных  в  рамках  внеурочной  деятельности,  формируется  с 

учѐтом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  и  реализуется 

посредством  различных  форм  организации,  таких,  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые 

столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т. д. 

В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  могут  использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  

Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основной  

образовательной программы начального общего образования определяет Школа.  

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Цель:  сформированность  учебной  деятельности  как  эволюции  учебной 

самостоятельности   и ответственности ученика начальной школы.  

Алгоритм деятельности: 

1.   Знакомство с учеником на основе модели социально-педагогической характеристики 

выпускника ДОУ (воспитатель ДОУ). 

2.  Стартовая диагностика «Личностная готовность ребенка к школе», «Беседа о школе» (старт для 

дальнейшего развития ребенка). 

 

1.  Преемственность сформированности  регулятивных УУД 

 

ДОУ ШКОЛА 

1. Умеет проявлять инициативность и  

самостоятельность в разных видах 

детской  

деятельности. 

1. Принимает и сохраняет учебную задачу.  

 

2. Умеет обсуждать возникающие 

проблемы, правила, умеет выбирать себе 

род занятий. 

 

2. Учитывает выделенные учителем ориентиры  

действия в новом учебном материале в  

сотрудничестве с учителем, партнером. 

    Планирует совместно с учителем свои действия в 

соответствии с поставленной  задачей и условиями ее 

реализации. 

3. Способен выстроить внутренний план  

действия 

3. Переносит навыки построения внутреннего  

плана в план и способ действия.  

    Осваивает способы итогового, пошагового контроля 

по результату. 

4. Проявляет умения произвольности  

предметного действия. 

 

4.Овладевает способами самооценки выполнения 

действия.  

   Адекватно воспринимает предложения и  

оценку учителя и товарищей. 

2.  Преемственность сформированности коммуникативных УУД. 

ДОУ ШКОЛА 

1. Активно взаимодействует со 

сверстниками,  

участвует в совместных играх, организует 

их. 

 

1. Имеет первоначальные навыки работы в  

группе: 

- распределить роли; 

- распределить обязанности; 

- умеет выполнять работу; 

- осуществить рефлексию. 

2. Проявляет широкую любознательность,  2. Умеет задавать учебные вопросы. 
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задает вопросы. 

3.Обсуждает возникшие проблемы 3. Умеет договариваться. 

4. Поддерживает разговор на интересную 

для него тему. 

4. Строит простое речевое высказывание. 

 

3.  Преемственность сформированности  познавательных УУД. 

ДОУ ШКОЛА 

1. Умеет принять цель, поставленную  

педагогом. 

2. Умеет действовать в соответствии с  

алгоритмом.  

1. Выделяет и формулирует познавательную  

цель с помощью учителя. 

2. Осуществляет поиск и выделяет конкретную  

информацию с помощью учителя. 

2. Проявляет самостоятельность в игровой  

деятельности, выбирает игру и способы ее  

осуществления. 

2. Умеет давать оценку одного вида  

деятельности на уроке с помощью учителя.  

 

3. Умеет слушать, понимать и 

пересказывать тексты. 

3. Умеет слушать, понимать, читать и  

пересказывать тексты. 

4. Проявляет познавательный интерес к  

ближайшему окружению. 

4. Умеет находить ответы на вопросы,  

используя жизненный опыт. 

5. Учится работать по предложенному  

воспитателем плану. 

5. Умеет работать по предложенному учителем плану. 

6. Умеет использовать предметные  

заместители 

6. Использует знаково-символические действия. 

7. Умеет увидеть целое из частей,  

классифицировать, осуществлять 

сериацию. 

 

7. Группирует предметы по заданным  

признакам, устанавливает последовательность,  

оформляет свою мысль в устной речи 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

      Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики:  

-систематичность сбора и анализа информации; 

-совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников 

образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, 

родителей, учащихся; 

-доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

       Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

     В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

-универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

-учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия 

по уже усвоенному алгоритму); 

-неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия); 

-адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа 

в сотрудничестве с учителем); 
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-самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

-обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

     Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

-уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);  

-позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

       При оценивании развития УУД в МКОУ Кондинской СОШ не применяется пятибалльная 

шкала. Используется инструментарий мониторинга личностного развития и метапредметных 

результатов младших школьников (сост. Ф.Ф.Рахимова, С.Л.Христофорова, Н.И.Чубук). 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 
     Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 
     Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую 

очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение 
учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 
формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, 
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат. 
     Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ на 
вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной учебнойдеятельности, а также при формировании 
ИКТкомпетентности обучающихся. 
     Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 
которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет 
объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 
реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 
     Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности 
и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной 
деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных программах содержание 
не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 
Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности  образовательной деятельности младших школьников. 
     Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 
окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание 
развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 
учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат 
деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 
саморазвитие. 
     Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В процессе 
обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и 
межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 
Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 
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        Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
Рабочие программы включают следующие разделы: 

   – пояснительная записка; 
   – планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
   – содержание учебного предмета, курса; 
   – тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне начального общего образования, 
которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 
Структура рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при получении начального 
общего образования, составлены в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО. Рабочие 
программы составляются на каждый учебный год и являются приложением к данной Образовательной 
программе. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 
2.2.2.1. Русский язык 

4 КЛАСС 
Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблюдение, 
анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 
Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам.Звуко-
буквенный разбор слова. 
Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; 
ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 
перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения 
слов. 
Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, 

устаревших слов (простые случаи). 
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 
Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 
Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; 

на -ья типа  
гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, -
ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена 
существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного 
(повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и 
множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). І и ІІ 
спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 
Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 
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Частица не, её значение (повторение). 
Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды 
предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды 
предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между словами в 
словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 
нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация 
перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с союзами и, 
а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 
Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль 
при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 
Правила правописания и их применение: 
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -

ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 
 безударные падежные окончания имён прилагательных; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 
 наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на  

-ться и -тся; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без 

союзов. 
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного 
общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; монолог; отражение темы текста 
или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и 
выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 
Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 
обобщение содержащейся в тексте информации. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классе способствует освоению 
ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 
— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; устанавливать 

основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но отличающихся грамматическими 
признаками; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
— объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спряжение); 
— объединять предложения по определённому признаку; 
— классифицировать предложенные языковые единицы; 
— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, однородные 
члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 
— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
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— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, морфемный, 
морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 
наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-исследования); 

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

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 
Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках 

информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить дополнительную 
информацию, используя справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно или 
на основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности при поиске 
информации в сети Интернет; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для выражения 

эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении результатов 

наблюдения за орфографическим материалом; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 
— самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий;  
— предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 
— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия для 

преодоления ошибок; 
— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 
— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 
— адекватно принимать оценку своей работы. 
Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, идеи. 

 
2.2.2.2.Литературное чтение 

 

4 КЛАСС  
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например 

произведения С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, М.М. Пришвина, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и 
др.). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере 
писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди 
и события: образы Александра Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся 
защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. 
Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере 
рассказов Л. А. Кассиля, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг.  
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Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на тему 
Великой Отечественной войны (2 - 3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин "Родине", В.М. Песков "Родине", А.Т. Твардовский "О Родине 
большой и малой" (отрывок), С.Т. Романовский "Ледовое побоище", С.П. Алексеев (1 - 2 рассказа военно-
исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество).Фольклор как народная духовная культура (произведения по 
выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное 
значение фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, 
сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, 

бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры 
народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам 
и форме ("бродячие" сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины - защитник страны. 
Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алеши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где 
жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: 
устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в 

современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова. 
Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2 - 3 сказки по 

выбору), сказки народов России (2 - 3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алеше 
Поповиче, Добрыне Никитиче (1 - 2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. Средства 
художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, 
метафора) на примере 2 - 3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: "Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях". Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 
Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", "Няне", "Осень" 

(отрывки), "Зимняя дорога" и другие. 
Творчество И.А. Крылова. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. Средства 

художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, 
метафора) на примере 2 - 3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: "Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях". Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 
Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", "Няне", "Осень" 

(отрывки), "Зимняя дорога" и другие. 
Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не менее 

трех). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. 
Метафора как "свернутое" сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение 
слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов "Утес", "Парус", "Москва, Москва! ...Люблю тебя как сын..." и 
другие. 

Литературная сказка.Тематика авторских стихотворных сказок (две - три по выбору). Герои 
литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). 
Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. Иллюстрации в 
сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов "Серебряное копытце", П.П. Ершов "Конек-Горбунок", С.Т. 
Аксаков "Аленький цветочек" и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирические 
произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями 
природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): 
В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. 
Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 
Авторские приемы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях 
лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как 

иллюстрация к лирическому произведению. 
Произведения для чтения: В.А. Жуковский "Загадка", И.С. Никитин "В синем небе плывут над полями...", 

Ф.И. Тютчев "Как неожиданно и ярко", А.А. Фет "Весенний дождь", Е.А. Баратынский "Весна, весна! Как 
воздух чист"..", И.А. Бунин "Листопад" (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трех произведений): рассказ (художественный и 
научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение 
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реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. 
Толстого "Детство". Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. 

Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Детство" (отдельные главы), "Русак", "Черепаха" и другие (по 

выбору). 
Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана 

природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трех авторов): на примере произведений 
А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев "Капалуха", М.М. Пришвин "Выскочка", С.А. Есенин 

"Лебедушка", К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и другие (по выбору). 
Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трех авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, 
Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя как его характеристика. 
Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов "Мальчики", Н.Г. Гарин-Михайловский "Детство Темы" (отдельные 
главы), М.М. Зощенко "О Леньке и Миньке" (1 - 2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми 

шишками" и другие. 
Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литературы и театрального 

искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 
Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 
Произведения для чтения: С.Я. Маршак "Двенадцать месяцев" и другие. 
Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмористические 

произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои 
юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. 
Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведения по выбору), Н.Н. 

Носов "Витя Малеев в школе и дома" (отдельные главы) и другие. 
Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные 

сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). Приключенческая литература: 
произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Дикие лебеди", "Русалочка", Дж. Свифт "Приключения 

Гулливера" (отдельные главы), Марк Твен "Том Сойер" (отдельные главы) и другие (по выбору). 
Библиографическая культура(работа с детской книгой и справочной литературой).Польза чтения и 

книги: книга - друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, систематический 
каталог). Виды информации в книге: научная, художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы 
книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 
справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
Базовые логические и исследовательские действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 
небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

— читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания текста; 

— анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, определять 
тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, 
эпизодами текста; 

— характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного произведения по 
предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по 
контрасту или аналогии); 

— составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 
— исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять 
особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 
Работа с информацией: 
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— использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в соответствии с 
учебной задачей; 

— характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, 
примечания и др.); 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

— соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и 
художественным текстам; 

— пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

— рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 
— оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 
— использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 
— сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на 

заданную тему. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

— понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организовывать 

читательскую деятельность во время досуга; 
— определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 
— оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенностей 

произведения и героев; 
— осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших ошибок 

и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 
Совместная деятельность способствуют формированию умений: 

— участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по ролям, 

разыгрывать сценки);  
— соблюдать правила взаимодействия; 
— ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело. 
 

2.2.2.3. Родной язык. Литературное чтение на родном языке  
Родной язык (русский язык) Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и ситуации устного 
общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. Лексика. 
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов иантонимов. Развитие речи. Осознание ситуации 

общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение диалогической формой 
речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое 
овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство 
предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте.Последовательность 
частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 
Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, 
рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов 
и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

Литературное чтение на родном (русском) языке Виды речевой и читательской деятельности Аудирование 
(слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 
художественномупроизведению. Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных 
текстах. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 
ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 
Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Работа с текстом художественного 
произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил иотношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 
поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении 
любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России).  Схожесть тем, идей, героев в 
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя 
произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя 
произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов 
пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 
слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 
действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 
окраске, характеру поступков героев. Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида 
речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 
зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 
основе фольклорныхпроизведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарногозапаса. Монолог как форма речевого 
высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 
высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 
высказывания. Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие содержания 
заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, 
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. Круг детского чтения Произведения устного 
народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ 
вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 
школьников. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 1 природе, детях, 
братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство 
слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 
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автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения 
(различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки 
(о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о 
жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

 

2.2.2.4. Иностранный язык 
 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи  
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. 

Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые 

учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). 
Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные 
персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:   
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе по 

телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за 
поздравление; выражение извинения;  

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить 
просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на 
предложение собеседника;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, 
ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или 
литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или 
иллюстрации.  

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу (с 
выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 
иллюстрации.  

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 
Аудирование  
Коммуникативные умения аудирования.  
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное 

(при непосредственном общении).   
Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 
тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с 
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 
информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сказка, сообщение информационного характера.  
Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, понимание 

прочитанного.  
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 
фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в 
том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с 
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные 
незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные факты/события) текста с 
опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной.  

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст научно-

популярного характера, стихотворение. 
Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или 
слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей.  

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 
местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом, 
Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.  

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи  
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (thereis/thereare). 
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 
числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления.  

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем типе 

слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв 
(например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции, по аналогии. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 
вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и перечислении; 
правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 
модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case).  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 500 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 



85 

 

тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие 
два года обучения.  

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием основных 
способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist 
(worker, actor, artist) и конверсии (toplay — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film).  
Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Глаголы в Present/Past Simple Tense, PresentContinuousTense в повествовательных (утвердительных и 
отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.  

Модальные глаголы must и haveto.  
Конструкция to be going to и Future Simple Tense длявыражениябудущегодействия (I am going to have my 

birthday party on Saturday.Wait, I’llhelpyou.). 
Отрицательное местоимение no. 
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — 

(the) best, bad — worse — (the) worst. 
Наречия времени. 
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).  

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 
Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и их столиц, 

название родного города/села; цвета национальных флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова 

или новое значение знакомого слова из контекста). 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

картинок, фотографий.   
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 
2.2.2.5. Математика. 

 
4 КЛАСС 

Числа и величины. 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, большее 

или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз.  
Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  
Единицы массы и соотношения между ними: – центнер, тонна. 
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, 

квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду). 
Соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия. 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 
умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число в пределах 100  000. Деление с 
остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового 
выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том 
числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение 
неизвестного компонента. 
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Умножение и деление величины на однозначное число. 
Текстовые задачи. 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, представление на 
модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 
характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, 
время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. 
Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, 
расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения 
некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с 

помощью числового выражения. 
Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Наглядные представления о симметрии. 
Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного радиуса. 

Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. Различение, 
называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида.  

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников или квадратов. 
Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов). 
Математическая информация. 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и проверка 
логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, 
схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, 
геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, Интернете. Запись информации в 

предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 
Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с электронными источниками 
информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные 
на обучающихся начального общего образования). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 
 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях и 

рассуждениях; 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать признак 
сравнения; 

 выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, способ 

решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

 находить модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

 конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной 
длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

 классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

 составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые 
весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), 

вместимость (измерительные сосуды). 
У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 представлять информацию в разных формах; 

 извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

 использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях 
контролируемого выхода). 
У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
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 использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической 

задачи; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода, гипотезы; 

 конструировать, читать числовое выражение; 

 описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

 характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин; 

 составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

 инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, решения 
текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

 самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

 находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной задачи. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу 

между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 
количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 
способа; 

 договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составление 
расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, приближённая оценка расстояний и 

временных интервалов, взвешивание, измерение температуры воздуха и воды), геометрическими 
фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка 
конечного результата). 

 
2.2.2.6. Окружающий мир 

4 КЛАСС (68 ч) 
Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации.  
Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации  — глава 

государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие 
достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовных 

связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 
День весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 
государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта.  
Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые 
объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 
культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края.  

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 
Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их национальности, 

социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследованию 
природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и 
ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена 
времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, 

болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, 
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моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на 
основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2—3 
объекта).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 
животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 
природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и природы. 
Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 
Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек.  
Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного 
поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. 
Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных образовательных 

ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 
 
Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальныхе учебные действия способствуют формированию умений: 
Базовые логические и исследовательские действия: 
 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 
 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности);  
 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 
 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов. 
Работа с информацией: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 
объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных ресурсов 
школы; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, 
энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, 
подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
 ориентироваться в понятиях: организм, возраст,система органов; культура, долг, соотечественник, 

берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и  культурного 
наследия; 

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; 
объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных 
привычек; 

 описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, справедливости и 
др.; 

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, 
особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  
 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и возможные 

ошибки; 
 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия при 

необходимости; 
 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 
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 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 
Совместная деятельностьспособствует формированию умений: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — руководитель, 
подчинённый, напарник, член большого коллектива; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно 
оценивать свой вклад в общее дело; 

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 
инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

 

2.2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

 

4 КЛАСС 
Модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят 
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 
Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское 
искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 
Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 
Модуль «Основы исламской культуры»  

Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – 
образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в 
исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 
ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и 
как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 
учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в 
России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 
святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники 
в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 
Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 
книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 
иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в 
иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное 
принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 
Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые религии и 
иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания 
в религиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные сооружения. 
Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. 
Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 
общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 
России. 
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Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической 

памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов России. Государство и 
мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в государстве как источник российской светской 
(гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 
нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 
ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 
нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 
 

2.2.2.8. Изобразительное искусство. Виды художественной деятельности 

 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления от 

первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 
Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача движения 

фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 
Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 
Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, 

фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, 

среднерусский ландшафт). 
Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский или 

мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или 

автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 
Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в качестве 
иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура»  
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение 
значительности, трагизма и победительной силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в художественной 

обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах 
разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др.  

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение 
наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резьба, 
росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Головные 
уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его 
занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура»  
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, глины, 

камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 
Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости 

в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, 

функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб 
и надворных построек.  

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в 
организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной 
конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. 
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Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные стены и 
башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе.  

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. 

Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной 
культуры.  

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, 
Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский 
кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). 
Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи.  

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и 
изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные 
памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-

пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. 
Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в 

Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 
Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: изображение 

линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. 
Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом 
и др., в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкций 
храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или романский собор, пагода, 

мечеть. 
Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе 

пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации схематического 
движения человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в 
виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и 

изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры.  
Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  

 
2.2.2.9. Музыка 

 

Инвариантные модули: 
Mодуль № 1 «Народная музыка России»  

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и гражданской 
идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной 
точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного 
края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное 
освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского 
фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, 
аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку от 

эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит.  
Край, в котором ты живёшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. 
Виды деятельности обучающихся: 

 разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен, посвящённых 
своей малой родине, песен композиторов-земляков; 

 диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;  
вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краеведческого музея; 

посещение этнографического спектакля, концерта. 
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Русский фольклор. 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор (игровые, заклички, 

потешки, считалки, прибаутки).  
Виды деятельности обучающихся: 

 разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

 участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут быть освоены 

игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и другие); 

 сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского фольклора; 
вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на простых ударных (ложки) и 

духовых (свирель) инструментах к изученным народным песням;  
Русские народные музыкальные инструменты. 
Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 
Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских народных 
инструментов; 

 определение на слух тембров инструментов; 

 классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

 музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

 двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

 слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присутствуют 
звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещение музыкального 
или краеведческого музея; освоение простейших навыков игры на свирели, ложках. 

Сказки, мифы и легенды. 

Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и легенды о музыке и 

музыкантах. 
Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство с манерой сказывания нараспев; 

 слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

 в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речитативного 
характера; 

 создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным произведениям; 
вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные сказания или примеры 

из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, 

Нартского эпоса); просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний; речитативная 
импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, былины. 

Жанры музыкального фольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, 
танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

 различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, 

лирическая, плясовая; 

 определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, мелодия, 
динамика), состава исполнителей; 

 определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые, ударные, 

струнные); 

 разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных народов 
Российской Федерации; 

 импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими жестами, на ударных 

инструментах); 
вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий народных 
песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Народные праздники. 

Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или нескольких 
народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских 
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традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица) и (или) праздниках других 
народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 

Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и сохранившимися сегодня у 
различных народностей Российской Федерации; 

 разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной традиционной игре 

(по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, 
наоборот, далёких регионов Российской Федерации); 
вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике фольклорного 
праздника;посещение театра, театрализованного представления;участие в народных гуляньях на 
улицах родного города, посёлка. 

Первые артисты, народный театр. 

Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 
Виды деятельности обучающихся: 

 чтение учебных, справочных текстов по теме; 

 диалог с учителем; 

 разучивание, исполнение скоморошин; 
вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; творческий 

проект – театрализованная постановка. 

Фольклор народов России. 

Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Федерации 
(по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 регионов Российской Федерации. Особое 
внимание следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным самобытным 
явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в 
музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-
исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей Российской 
Федерации; 

 определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального языка (ритм, 
лад, интонации); 

 разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на ударных 

инструментах; 
вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий 
народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи;творческие, исследовательские 
проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальному творчеству народов России. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 
Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, 

интонации как основа для композиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 

 диалог с учителем о значении фольклористики;  

 чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; 

 слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и интонаций; 

 определение приёмов обработки, развития народных мелодий; 

 разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке; 

 сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском варианте; 

 обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; 
вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий подлинных образцов 
нродных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с творчеством современных 
художников, модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих техниках росписи. 

Модуль № 2 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 
составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и 
симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, 
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воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на 
подлинно художественных произведениях.  

Композитор – исполнитель – слушатель. 
Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творчества. Умение слушать 

музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 
Виды деятельности обучающихся: 

 просмотр видеозаписи концерта; 

 слушание музыки, рассматривание иллюстраций; 

 диалог с учителем по теме занятия;  

 «Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений); 

 игра «Я – композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз); 

 освоение правил поведения на концерте; 

 вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, обучающегося в 
музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения; посещение концерта 

классической музыки. 
Композиторы – детям. 
Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и других 

композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 
Виды деятельности обучающихся: 

 слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных средств, 

использованных композитором; 

 подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; 

 определение жанра; 

 музыкальная викторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; разучивание, 
исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или 
ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танцевального характера. 

Оркестр. 

Содержание: оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 
концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: 

 слушание музыки в исполнении оркестра; 

 просмотр видеозаписи; 

 диалог с учителем о роли дирижёра;  

 «Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во время звучания музыки; 

 разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; 
вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; работа по группам – 
сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 
Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента 

(форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство с многообразием красок фортепиано; 

 слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

 «Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

 слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

 демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и громко, в 
разных регистрах, разными штрихами); 
вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – наглядная 

демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт инструмента» – 
исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, количество 
клавиш, педалей). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 
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Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, музыка для флейты соло, 
флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (например, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из оперы 

«Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). 
Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных инструментов; 

 слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-инструменталистов; 

 чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных инструментах, истории 
их появления. 
Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 
Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку, знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 
Виды деятельности обучающихся: 

 игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

 музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, определения тембров 
звучащих инструментов; 

 разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам; 

 вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт инструмента» – 
исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и особенностей звучания 
инструмента, способов игры на нём. 
Вокальная музыка. 

Содержание: целовеческий голос – самый совершенный инструмент, бережное отношение к своему 

голосу, известные певцы, жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. 
Песня, романс, вокализ, кант. 

Виды деятельности обучающихся: 

 определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров голосов 
профессиональных вокалистов; 

 знакомство с жанрами вокальной музыки; 

 слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 

 освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; 

 вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона; 

 проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

 музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их авторов; 

 разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных вокалистов. 
Инструментальная музыка. 

Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. 
Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

 слушание произведений композиторов-классиков; 

 определение комплекса выразительных средств; 

 описание своего впечатления от восприятия; 

 музыкальная викторина; 
вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря музыкальных 
жанров. 

Программная музыка. 

Содержание: программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 
Виды деятельности обучающихся: 

 слушание произведений программной музыки; 

 обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных композитором 
вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших миниатюр (вокальные 
или инструментальные импровизации) по заданной программе. 

Симфоническая музыка. 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфония, симфоническая 

картина. 
Виды деятельности обучающихся: 
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 знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; 

 определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

 слушание фрагментов симфонической музыки; 

 «дирижирование» оркестром; 

 музыкальная викторина; 
вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об устройстве 

оркестра. 
Русские композиторы-классики. 
Содержание: творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии; 

 слушание музыки; 

 фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

 круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

 характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

 наблюдение за развитием музыки; 

 определение жанра, формы; 

 чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

 вокализация тем инструментальных сочинений; 

 разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 
вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 
Европейские композиторы-классики. 
Содержание: творчество выдающихся зарубежных композиторов. 
Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии; 

 слушание музыки; 

 фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

 круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

 характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

 наблюдение за развитием музыки; 

 определение жанра, формы; 

 чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

 вокализация тем инструментальных сочинений; 

 разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 
Мастерство исполнителя. 
Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского. 
Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; 

 изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

 сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении разных 
музыкантов; 

 беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»;  

 вариативно: посещение концерта классической музыки; 

 создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 
обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным 
результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта обучающихся, расширение спектра 
переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к 
сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими 
людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров 

выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. 
Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение. 
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Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние – вдохновение. Музыка – 
возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей – хор, 

хоровод. 
Виды деятельности обучающихся: 

 диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

 слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии; 

 двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распускаются под музыку»; 

 выстраивание хорового унисона – вокального и психологического; 

 одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижёра; 

 разучивание, исполнение красивой песни; 
вариативно: разучивание хоровода   
Музыкальные пейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, чувства человека, 
любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые 
трудно передать словами. 

Виды деятельности обучающихся: 

 слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы; 

 подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

 сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

 двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

 разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте; 
вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передача 
настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё настроение». 

Музыкальные портреты. 

Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 
«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

 слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, посвящённой образам 
людей, сказочных персонажей; 

 подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

 сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

 двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения; 

 разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

 вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра-импровизация «Угадай мой 
характер»; инсценировка – импровизация в жанре кукольного (теневого) театра с помощью кукол, 
силуэтов. 
Какой же праздник без музыки? 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, 

спортивном празднике. 
Виды деятельности обучающихся: 

 диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

 слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

 «дирижирование» фрагментами произведений; 

 конкурс на лучшего «дирижёра»; 

 разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; 

 проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; 
вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые творческие 
шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы, игры и веселье. 

Содержание: музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры популярных 
танцев. 

Виды деятельности обучающихся: 

 слушание, исполнение музыки скерцозного характера; 

 разучивание, исполнение танцевальных движений; 

 танец-игра; 
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 рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в танцевальных композициях и 

импровизациях; 

 проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

 ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра; 
Музыка на войне, музыка о войне. 

Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 
тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы). Песни Великой 
Отечественной войны – песни Великой Победы. 

Виды деятельности обучающихся: 

 чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой Отечественной войны; 

 слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с историей их сочинения и 

исполнения; 

 обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой Победы, почему? 
Как музыка, песни помогали российскому народу одержать победу в Великой Отечественной 
войне? 

Главный музыкальный символ. 
Содержание: гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения 

Гимна России. Другие гимны. 
Виды деятельности обучающихся: 

 разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

 знакомство с историей создания, правилами исполнения; 

 просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; 

 чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

 обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами страны; 

 разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 
Искусство времени. 
Содержание: музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития. 
Виды деятельности обучающихся: 

 слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ непрерывного движения; 

 наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) при восприятии 
музыки; 

 проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; 

вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», 
«Космический корабль». 

Вариативные модули: 

Модуль № 4 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». 
«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» – тезис, выдвинутый 

Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и 
жанровая близость фольклора разных народов.  

Певец своего народа. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – ярких 
представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство с творчеством композиторов; 

 сравнение их сочинений с народной музыкой; 

 определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

 вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

 разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

 вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, 
прослеживание их по нотной записи; 
творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Музыка стран ближнего зарубежья  

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы, обычаи, 
музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. 
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Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и музыканты-исполнители 
стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками.  

Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

 определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

 знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов; 

 определение на слух тембров инструментов; 

 классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

 музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

 двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

 сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными элементами 
народов России; 

 разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических аккомпанементов 
к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

 вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 
прослеживание их по нотной записи; 

 творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре 

народов мира. 
Музыка стран дальнего зарубежья 

Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. 
Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. 
Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры (по 
выбору учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, 

босса-нова и другие).  
Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.  
Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника.  
Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 

современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 
Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

 определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

 знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов; 

 определение на слух тембров инструментов; 

 классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

 музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

 двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

 сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными элементами 
народов России; 

 разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических аккомпанементов 

к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 
вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 
прослеживание их по нотной записи;творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, 
посвящённые музыкальной культуре народов мира.  

Диалог культур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и 
иностранных композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских композиторов и русские 
музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство с творчеством композиторов; 

 сравнение их сочинений с народной музыкой; 

 определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

 вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

 разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 
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вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, 
прослеживание их по нотной записи;творческие, исследовательские проекты, посвящённые 

выдающимся композиторам. 

Модуль № 5 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя 

главными направлениями – музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были 
созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, 
позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить обучающимся максимально 
широкую сферу бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными произведениями, 
шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма. 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. 
Виды деятельности обучающихся: 

 обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 

 диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного звона;  

 знакомство с видами колокольных звонов; 

 слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным элементом 
колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных произведений М.П. 
Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие); 

 выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных композитором; 

 двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне; 

 ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; 
вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; сочинение, исполнение на 

фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции (импровизации), имитирующей звучание 
колоколов. 

Песни верующих. 

Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 
композиторов-классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 

 слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного содержания; 

 диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных средствах; 

 знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные интонации, 
используется хоральный склад звучания; 
вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; рисование по мотивам 
прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальная музыка в церкви. 

Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Виды деятельности обучающихся: 

 чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, устройству органа, его 
роли в католическом и протестантском богослужении; 

 ответы на вопросы учителя; 

 слушание органной музыки И.С. Баха; 

 описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных средств; 

 игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

 звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкальных 

произведений тембром органа; 

 наблюдение за трансформацией музыкального образа; 
вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций, изображений 
органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах работы этого музыкального 

инструмента; просмотр познавательного фильма об органе; литературное, художественное 
творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия органной музыки. 

Искусство Русской православной церкви. 
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Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, 
величание и другие). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 

 разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение церковных 
мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

 прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

 анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

 сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, Богородице; 
вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об 

иконах. 
Религиозные праздники. 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного 
содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в данном 
регионе Российской Федерации. В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных 
праздников с точки зрения, как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, 
Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов-
классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

 слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение характера музыки, её 
религиозного содержания; 

 разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных вокальных произведений 
духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; посещение концерта 
духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных праздников. 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может 

стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни 
человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов 
урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, 
посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Содержание: характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 
Виды деятельности обучающихся: 

 видеопросмотр музыкальной сказки; 

 обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры героев; 

 игра-викторина «Угадай по голосу»; 

 разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки; 

 вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей; творческий проект 
«Озвучиваем мультфильм». 
Театр оперы и балета. 

Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр 

в музыкальном спектакле. 
Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

 просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; 

 определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

 тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; 

 танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; 

 разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из оперы); 

 «игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового фрагмента 
музыкального спектакля; 
вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; виртуальная 
экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши. 

Балет. Хореография – искусство танца. 
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Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные 
номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, 

А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 
Виды деятельности обучающихся: 

 просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольными номерами и 
сценами из балетов русских композиторов; 

 музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к фрагменту 
балетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета; 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 
Содержание: ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из опер 

русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть представлены фрагменты из опер 
Н.А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и 
Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

 слушание фрагментов опер; 

 определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств оркестрового 
сопровождения; 

 знакомство с тембрами голосов оперных певцов; 

 освоение терминологии; 

 звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; 

 разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

 рисование героев, сцен из опер; 
вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 
Сюжет музыкального спектакля. 
Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и 

балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; 

 рисунок обложки для либретто опер и балетов;  

 анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, противоборствующих сторон; 

 наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных композитором; 

 вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркестровых фрагментов; 

 музыкальная викторина на знание музыки; 

 звучащие и терминологические тесты; 
вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто; просмотр 
фильма-оперы или фильма-балета. 

Оперетта, мюзикл. 

Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт 
И. Штрауса, И. Кальмана и другие.  

Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

 слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

 разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей; 

 сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

 вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мюзикла; постановка 
фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 
Кто создаёт музыкальный спектакль? 

Содержание: профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и 

танцовщики, художники и другие. 
Виды деятельности обучающихся: 

 диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля; 

 знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных режиссёров, художников; 

 просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 

 обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 
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 создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных спектаклей; 

вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 
Патриотическая и народная тема в театре и кино. 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, 
посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из 
опер, балетов, музыки к фильмам (например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», 
музыка к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и другие 

произведения).   
Виды деятельности обучающихся: 

 чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, фильмов, о 
творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

 диалог с учителем; 

 просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

 обсуждение характера героев и событий; 

 проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка; 

 разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и подвигах героев; 
вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) патриотического 
содержания; участие в концерте, фестивале, конференции патриотической тематики. 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура»  

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), 
сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. 
Объективной сложностью в данном случае является выДеление явлений, персоналий и произведений, 
действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние 
моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до 

фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный 
музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального общего образования необходимо заложить основы для 
последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, 
существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен современных 
композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс 
между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора 
материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки.  

Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, 
обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки 
классики?  

Виды деятельности обучающихся: 

 различение музыки классической и её современной обработки; 

 слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; 

 обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением характера музыки; 

 вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного ритмизованного 
аккомпанемента; 

Джаз.  

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты джаза, 
особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по выбору учителя могут быть 
представлены примеры творчества всемирно известных джазовых).  

Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 

 узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкальных стилей и 
направлений; 

 определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую композицию; 
вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, импровизация 

ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; составление плейлиста, коллекции 
записей джазовых музыкантов. 

Исполнители современной музыки. 
Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у 

молодёжи. 
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Виды деятельности обучающихся: 

 просмотр видеоклипов современных исполнителей; 

 сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, народной 
музыкой); 
вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей-других 
обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка собственного видеоклипа на музыку 

одной из современных популярных композиций. 

Электронные музыкальные инструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, 
электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных 
программах. 

Виды деятельности обучающихся: 

 слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных инструментах; 

 сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов сравнения; 

 подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; 
вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных инструментов); 
просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание электронной композиции в 
компьютерных программах с готовыми семплами (например, Garage Band). 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. 
Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения 

исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного 
слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования 
возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5–10 минут на каждом уроке. Новые 
понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве 
актуального знания, практического багажа при организации работы над следующим музыкальным 
материалом. 

Весь мир звучит.  

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, 

тембр. 
Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; 

 различение, определение на слух звуков различного качества; 

 игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых музыкальных 
инструментов, вокальной импровизации; 

 артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с использованием 
звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 
Звукоряд. 

Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 
Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство с элементами нотной записи; 

 различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от других 

последовательностей звуков; 

 пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

 разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на элементах звукоряда. 
Интонация. 

Содержание: выразительные и изобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

 определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций изобразительного (ку-
ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и другие) характера; 

 разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и инструментальные 

импровизации на основе данных интонаций; 

 слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры изобразительных 
интонаций. 
Ритм. 

Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта. 
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Виды деятельности обучающихся: 

 определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из 

различных длительностей и пауз; 

 исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) 
ударных инструментов простых ритмов; 

 игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание с 

использованием ритмослогов; 

 разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

 слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 
Ритмический рисунок. 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. 
Ритмическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: 

 определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из 

различных длительностей и пауз; 

 исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) 
ударных инструментов простых ритмов; 

 игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание с 
использованием ритмослогов; 

 разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

 слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 
воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 
Размер. 

Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 
Виды деятельности обучающихся: 

 ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 
(звучащими жестами или на ударных инструментах); 

 определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

 исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на 
сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами; 

 слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, танцевальные, 
двигательные импровизации под музыку; 

 вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в размерах 
2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере. 
Музыкальный язык. 

Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи (стаккато, 
легато, акцент). 

Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их обозначением в 
нотной записи; 

 определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных произведений; 

 наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов музыкального языка 

(как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, штрихов); 

 исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными динамическими, 
темповыми, штриховыми красками; 

 использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, настроения в 

вокальных и инструментальных импровизациях; 
вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с ярко 
выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполнительская 
интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального словаря. 

Высота звуков. 

Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки 
альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 

 освоение понятий «выше-ниже»; 
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 определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание по нотной 

записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, выДеление знакомых нот, знаков 
альтерации; 

 наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; 

 вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких мелодий по 

нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 
Мелодия. 

Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. 
Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: 

 определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с поступенным, 

плавным движением, скачками, остановками; 

 исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах) 
различных мелодических рисунков; 
вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружение 
повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга; 

исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, кратких 
мелодий по нотам. 

Сопровождение. 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 
Виды деятельности обучающихся: 

 определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и сопровождения; 

 различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного голоса и 

сопровождения; 

 показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; 

 различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, проигрыш; 

 составление наглядной графической схемы; 

 импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими жестами или на 
ударных инструментах); 
вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии на клавишных или 
духовых инструментах. 

Песня. 

Содержание: куплетная форма. Запев, припев. 

Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство со строением куплетной формы; 

 составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; 

 исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

 различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных произведений; 
вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 
Лад. 

Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый 
состав. 

Виды деятельности обучающихся: 

 определение на слух ладового наклонения музыки; 

 игра «Солнышко – туча»; 

 наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; 

 распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и минора; 

 исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; 
вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о нотах и музыкальных 

ладах. 

Пентатоника. 

Содержание: пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у многих народов. 
Виды деятельности обучающихся: 

 слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в пентатонике 
Ноты в разных октавах. 
Содержание: ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 
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Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; 

 прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне; 

 сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

 определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре 
попевок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительные обозначения в нотах. 

Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 
Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

 исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 
Ритмические рисунки в размере 6/8. 

Содержание: размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 
Виды деятельности обучающихся: 

 определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в размере 6/8; 

 исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) 
ударных инструментов; 

 игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание 
ритмослогами; 

 разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

 слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 
воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 
вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий и 

аккомпанементов в размере 6/8. 

Тональность. Гамма. 

Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2–3 
знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: 

 определение на слух устойчивых звуков; 

 игра «устой – неустой»; 

 пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; 

 освоение понятия «тоника»; 

 упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальную фразу»; 

вариативно: импровизация в заданной тональности. 
Интервалы. 

Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, 
секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Виды деятельности обучающихся: 

 освоение понятия «интервал»; 

 анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

 различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух голосов в октаву, 
терцию, сексту; 

 подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; 

 разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интерваликой в 
мелодическом движении; 

 элементы двухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос в терцию, 
октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

Гармония. 

Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента 
бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся: 

 различение на слух интервалов и аккордов; 

 различение на слух мажорных и минорных аккордов; 
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 разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением по звукам аккордов; 

 вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 

 определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослушанных 
инструментальных произведений; 
вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 

Музыкальная форма. 

Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. Двухчастная, 
трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и трёхчастной 
формы, рондо; 

 слушание произведений: определение формы их строения на слух; 

 составление наглядной буквенной или графической схемы; 

 исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме; 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной форме; создание 
художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной формы. 

Вариации. 

Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 
Виды деятельности обучающихся: 

 слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

 наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

 составление наглядной буквенной или графической схемы; 

 исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; 
вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

 
2.2.2.10. Технология 

 
4 КЛАСС  

1. Технологии, профессии и производства  

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического 
прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными 
свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые 

из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.).  
Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).  
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных 

технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы её защиты. 
Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных 
правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, 
поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. 
Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении 
учебных проектов.  
2. Технологии ручной обработки материалов  

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических 

материалов с заданными свойствами.  
Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение 

дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 
дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями 
конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор 
способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных инструментов. 

Освоение доступных художественных техник.  
Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей (натуральные, 

искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её 
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назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями 
конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка 

петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или 
строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных 
строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, 
сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с освоенными 
материалами.  

Комбинированное использование разных материалов.  

3. Конструирование и моделирование  

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и 
др.).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» 
по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений 
конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при 
выполнении индивидуальных творческих и коллективных проектных работ.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инструменты и 
детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. 
Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 
4. Информационно-коммуникативные технологии  

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.  
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей 

деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации  по тематике 
творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. 

Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 
 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и 
высказываниях (в пределах изученного); 

— анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 
— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по заданным 
условиям; 

— выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; подбирать 
материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку изделия;  

— решать простые задачи на преобразование конструкции;  

— выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;  
— соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить 

необходимые дополнения и изменения; 
— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 
— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с учётом 

указанных критериев; 

— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 
второстепенные составляющие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

— находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, 
анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

— на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы;  
— использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;  

— осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 
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— использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 
— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.  
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

— соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку 
зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

— описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение к 
предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

— создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными 
материалами; 

— осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого 
человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

— понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной 
деятельности;  

— планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в 
соответствии с планом;  

— на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата;  
— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  
— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

— организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 
выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, 

взаимопомощь;  
— проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброжелательной 

форме комментировать и оценивать их достижения; 
— в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания; 

выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; с уважением 
относиться к разной оценке своих достижений. 

 

2.2.2.11. Физическая культура 

 

4 КЛАСС 
Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. Развитие 

национальных видов спорта в России.  
Способы самостоятельной деятельности.Физическая подготовка. Влияние занятий физической 

подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных 
занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической 
подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных особенностей физического 
развития и физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи 
при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её 
нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы 

тела за счёт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие 
процедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры.  
Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и 
акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный 
прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой 
гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 
упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по 



111 

 

легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на 
дальность, стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. 
Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.  

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной 
подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в плавании кролем на 
спине.  

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. 
Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; приём и передача мяча 

сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок 
мяча двумя руками от груди с места; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 
деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных 
технических действий в условиях игровой деятельности. 
Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки на развитие 
основных физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

 

2.3. Федеральная рабочая программа воспитания 
 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее - Программа 

воспитания) служит основой для разработки рабочей программы воспитания ООП НОО. Программа 
воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего 
образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций 
дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы школы на 
всех уровнях обучения. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 
образовательной организации; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 
организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 
другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 
обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 
идентичности обучающихся. 

 
Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исключением целевого 
раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: организационно-

правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 
образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

Целевой раздел программы воспитания 
 

2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 
российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 
обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-
нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
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умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 
освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 
ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 
окружающим людям и жизни в целом. 
 

2.3.3. Направления воспитания 
Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-
ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности 
воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и 
отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 
1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 
3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 
мирового искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 
ситуациях. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 
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выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 
7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 
среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных 
интересов и общественных потребностей. 
 

2.3.4. Целевые ориентиры результатов воспитания 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены ФГОС НОО. 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 
деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают 
единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - России, ее 
территории, расположении; 

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к 
своему и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины 
- России, Российского государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 
праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 
гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание: 

 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учетом 
национальной, религиозной принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 
каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 
неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 
старших; 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 
ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 
проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 
природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 

спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 
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поведенческие особенности с учетом возраста. 
Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 
ответственное потребление; 

 проявляющий интерес к разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду; 

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 
природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 
познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии 
объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественно-
научной и гуманитарной областях знания. 

 

Содержательный раздел программы воспитания 
 

2.3.5. Уклад образовательной организации 
 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Кондинская средняя общеобразовательная 

школа (далее - МКОУ Кондинская СОШ СОШ) является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 299 человек, численность педагогического 
коллектива – 39 человека. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 
образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

МКОУ Кондинская СОШ - это школа, удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ.  
Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Природная среда естественна и 
приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу как естественную среду собственного 
обитания. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 
окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным 
традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Большая часть педагогов школы 
родились в нашем поселке, учились здесь, теперь работают. Знают личностные особенности, бытовые 
условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и 
доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, существует 

реальная возможность проявить себя в общем деле. Нет резкой обособленности между классами, учащимися 
разного возраста.  

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе 
освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности школы.  

Для организации воспитания в школе нами заключены соглашения о сотрудничестве с социальными 
партнерами. Активно сотрудничаем с советом ветеранов поселения, администрацией гп. Кондинское, МКУ 
«КДО «Созвездие Конды», двумя филиалами МУК Кондинская МЦБС, районным краеведческим музеем им. 

Н.С. Цехновой, отделением Центроспас-Югория, Кондинский учебный центр, МЦ «Авангард» другими 
учреждениями и организациями поселения. 

В школе созданы и функционируются отряд ЮИД, объединение волонтеров «Доброделы», «Волонтёры-
медики», Дружина юного пожарного. Организовано кадетское объединение им. Капитана милиции В.В. 
Колпащикова, отделение «Юнармия», работает школьный музей.  

Программа воспитания учитывает многонациональный состав семей обучающихся. Для удовлетворения 
потребностей учеников в расширении социальных связей активно используем онлайн-платформы и ресурсы: 
«Электронный дневник и журнал», «Учи.ру», «Российская электронная школа», АИС «ПФДО». Различная 
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информация для обучающихся, педагогов, родителей и законных представителей публикуется на 
официальном сайте образовательного учреждения. 

Для создания единого воспитательного пространства в рамках Программы инициируется взаимодействие 
образовательных, административных, общественных и иных структур посёлка, указанных в данном 
документе.  

Такое сотрудничество дает возможность образовательному учреждению использовать материальную, 
производственную и культурную базу посёлка и района.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 
информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 
организации;  

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 
педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей;  

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.  
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие школьные дела, 

которые принято считать стержнем годового цикла воспитательной работы школы:  

 общешкольная линейка «Здравствуй, школа!», День учителя, акция «Открытка ветерану»,  

 акция «Открытка ветерану педагогического труда»,  

 День памяти жертв политических репрессий,  

 новогодние торжества,  

 праздник «Широкая Масленица»,  

 ярмарки, дни открытых дверей, приуроченные Дню матери,  

 Декада Мужества, спортивные соревнования, акция «Окна Победы», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка»,  

 Общешкольная торжественная линейка «Последний звонок»,  

 классные и общешкольные походы,  

 здоровья,  

 День рождения школы.  
Через данные мероприятия осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов:  

 важной чертой каждого основного школьного дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 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 отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 
активность; 

  педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 
студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений; - ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и 
задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Основные воспитывающие общности в школе: детские (сверстников и разновозрастные).  

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он 
апробирует, осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать 
поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 
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доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 
поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся разныхвозрастов, при возможности обеспечивается возможность 
взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские общности 
также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с 
особыми образовательными потребностями и с ОВЗ. 

Действующее на базе образовательной организации детское общественное объединение — это 
добровольное самоуправляемое некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 
осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 
процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчётность выборных органов  общему сбору 
объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить 
социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их 
личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 
образовательной организации, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться 
посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями 
социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 
посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); 
участие обучающихся в работе на прилегающей к образовательной организации территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, традиционной 
формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и 
коллективом детского общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не 
являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения 
для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в образовательной организации 
и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного лагеря. 
Здесь в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк объединения, 

вырабатываются взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 
сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 
детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т. п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у обучающегося 
чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики объединения, проведения ежегодной церемонии 
посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички объединения в 
социальных сетях, организации деятельности пресс-центра объединения, проведения традиционных 
огоньков — формы коллективного анализа проводимых объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтёрских акциях, деятельности на благо 
конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием обучающихся в 
проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 
обучающихся. 

Детско-взрослые общества. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 
деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений участников, 
обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель — содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и 
смыслов у всех участников; 

Профессионально-родительские общества. Общность работников школы и всех взрослых членов семей 
обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по воспитанию в семье и школе, решение 
противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 
личностного развития, воспитания; 
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Профессиональные общества. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 
школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы.  

Требования к профессиональному сообществу школы: 

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

 уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной педагогической 
деятельности, в общении; 

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, учителя в 
отечественной педагогической культуре, традиции; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом 

состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов и прав всех 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и помощи в 
отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), коллегами; 

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом индивидуальных 

особенностей каждого; 

 быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, соблюдении 
нравственных норм общения и поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 

взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность. 

 

2.3.6. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда направлений 

воспитательной работы образовательной организации. Виды, формы и содержание воспитательной 
деятельности в этом разделе планируются и представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках 
опредленного направления деятельности в образовательной организации. Каждый из модулей обладает 
воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная 
деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках основных 

(инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации образовательных программ (урочная 
деятельность, внеурочная деятельность и другое). Раздел дополнен описанием дополнительных 
(вариативных) модулей, так как такая деятельность реализуется в общеобразовательной организации 
(дополнительное образование, детские общественные объединения, школьные медиа, школьный музей, 
добровольческая деятельность (волонтерство), школьные спортивные клубы, школьные театры, 
наставничество). 

Последовательность описания модулей расположена по значимости в воспитательной деятельности 

образовательной организации по самооценке педагогического коллектива. 
 
Модуль "Урочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках 
максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения;  

 подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 
ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответ-

ствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 
воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательной духовно-
нравственной направленности по основам религиозных культур и светской этики в начальной школе, 
основам духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора 
родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их 
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мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и 

событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 
отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктив-ного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в 
команде, способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 
педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 
установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 
соци-ально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и групповых 
проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 
проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 
публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль "Классное руководство". 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности педагогических 
работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида педагогической деятельности, 
направленной, в первую очередь на решение задач воспитания и социализации обучающихся, 
предусматривает: 

 еженедельное проведение информационно-просветительских занятий «Разговоры о важном» (в рамках 

внеурочной деятельности); 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, оказание 
необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 
позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги (с возможным привлечением педагога-психолога), 
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 
обучающихся, классные мероприятия; 

 ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка для обучающихся Школы; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведением в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, играх, беседах по нравственным проблемам;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотношений 

с одноклассниками, родителями или педагогами, успеваемость и т.д. 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения (по желанию); 

 регулярные консультации с учителями-предметниками; 

 инициирование / проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 
классных делах,  

 организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 раза в четверть), 
информирование родителей обуспехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса 

в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 регулярное информирование родителей по вопросам ответственности за воспитание детей, обеспечения 
безопасности, соблюдения правил дорожной безопасности, правил пожарной безопасности и др. через 
классные чаты в мессенджерах; 

 создание родительского актива класса; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации 
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проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и Школе; 

 организацию участия родителей (законных представителей) в общешкольных родительских собраниях, 

конференциях по актуальным темам воспитания и обучения; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.п. 
 

1. Работа с классным коллективом: 

 проведение «Разговороы о важном» по понедельникам после поднятия государственного флага РФ; 
 планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой воспитательной, тематической 

направленности (не реже 1 раза в неделю); 
 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 обучающихся совместных дел 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие, 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;  

 проведение классных часов как времени плодотворного и доверительного общения педагогического 
работника и обучающихся, основанных 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 и многодневные 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 «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  
 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в образовательной организации.  
2. Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 
поведением в повседневной жизни, специально создаваемых педагогических ситуациях, 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 (законными представителями) 
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 работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года — вместе анализируют свои 
успехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями (законными 
представителями), с другими обучающимися класса; включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 
в классе. 
3. 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, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 
обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся; 
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 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, обстановке; 
 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 
4. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и проблемах 
обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений между 

ними, администрацией образовательной организации 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 обучающихся; 
 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и образовательной организации. 
 

Модуль "Внеурочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с планами учебных 
курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им возможность 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей,которые объединяют 
обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской позицией, 
возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 
самоорганизации в соответствии с их интересами. 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в рамках 

следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам народов 
России, духовно-историческому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного творчества разных 
видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных обучающимися её видов. 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающимися социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 
просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание 
у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 
слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 
способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 
труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 
умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде.  
Школьные медиа. Курсы внеурочной деятельности, цель которых (совместно создаваемых 

обучающимися и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио- и 
видеоинформации) — развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных 
медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их педагогических 
работников, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или 
телевидение) наиболее интересных моментов жизни образовательной организации, популяризация 
общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими размещаются материалы 
о профессиональных организациях, об организациях высшего образования и востребованных рабочих 
вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; организация конкурсов рассказов, 
поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проведение круглых 
столов с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-
технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъёмку и мультимедийное 
сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

 школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических работников, 
поддерживающее интернет-сайт образовательной организации и соответствующую группу в 
социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной организации, 
информационного продвижения ценностей образовательной организации и организации виртуальной 
диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями 
(законными представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной 
организации вопросы;  

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 
познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов с акцентом на этическое, 
эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 
 

Модуль "Основные школьные дела". 

Основные (ключевые) школьные дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 
и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 
праздников, отмечаемых в образовательной организации, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в 
единый коллектив. Основные дела обеспечивают включённость в них большого числа обучающихся и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему 
в образовательной организации. Введение основных дел в жизнь образовательной организации помогает 
преодолеть характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 
работниками для обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные тематические мероприятия, направленные на формирование личностных результатов 
обучающихся: Неделя толерантности, неделя профориентации, декада «Мы за ЗОЖ!», новогодние 
мероприятия и др.; 

 ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, муниципальными праздниками, 
памятными датами, в которых участвуют все классы: мероприятия в рамках календаря знаменательных 
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дат; 

 участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым событиям в России, мире:  

 акции «Блокадный хлеб»,  

 «Диктант Победы»,  

 «Свеча памяти»,  

 «Час Земли»,  

 «Сад памяти» и др.; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением этапа образования, переходом на следующий 

уровень образования: Последний звонок, Первый звонок, церемония вручения аттестатов, праздник 
«Прощание с начальной школой»; 

 мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 
организации, обществе: ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни 
общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, чествование 
победителей и призёров муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на достижение целевых 
ориентиров воспитания:  

 проекты «Билет в будущее», «Ответственное родительство»;  

 конкурс «Большая перемена» и др. 

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров: «Россия – моя история» и 
др. 

 мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и других направленностей: 

 тематические викторины, квесты, квизы, флешмобы;  

 акции по благоустройству и оформлению школьной территории; 

 фестиваль «Этих дней не смолкнет слава!»,  

 фестиваль талантов, выставки рисунков и фотографий, оформление тематических экспозиций и др.  

 участие во Всероссийских онлайн-уроках; 

 через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на уровне школы, вовлечение по 
возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях, помощь обучающимся в освоении 
навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и 
другими взрослыми с последующей корректировкой организации взаимодействия с обучающимися. 
 

1. Вне образовательной организации: 

 социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 
педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего образовательную 
организацию социума; 

 открытые дискуссионные площадки — регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных 
площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 
представители других образовательных организаций, деятели науки и культуры, представители 
власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 
социальные проблемы, касающиеся жизни образовательной организации, города, страны;  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 
творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым отечественным и международным 
событиям. 
2. На уровне образовательной организации: 

 разновозрастные сборы — ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 
радости;  
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 общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и т. п.) дела, которые связаны со значимыми для обучающихся и педагогических 

работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы образовательной организации; 
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в образовательной 
организации и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

 капустники — театрализованные выступления педагогических работников, родителей (законных 
представителей) и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 
обучающихся и педагогических работников. Они создают в образовательной организации атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 
родительского сообществ образовательной организации; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за активное 
участие в жизни образовательной организации, защиту чести образовательной организации в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие образовательной 
организации. Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
3. На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 
подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведённых дел на уровне общешкольных советов дел. 
4. На уровне обучающихся: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела образовательной организации в 
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими 
работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, включение его в 
совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 
обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 
тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль "Внешкольные мероприятия". 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами, по 
изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (МКУ «КДО «Созвездие Конды», 
филиалы МУК Кондинская МЦБС, районный краеведческий музеей им. Н.С. Цехновой, отделение 
Центроспас-Югория, Кондинский учебный центр, МЦ «Авангард» и др.)с привлечением к их 
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., 
организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 
местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 
складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 
ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые классными 
руководителями и родителями (законными представителями) обучающихся: в музей, в картинную 
галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 
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распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: фотографов, 
разведчиков, гидов, корреспондентов, оформителей); 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха обучающихся, 
обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может включать мини-
походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами школы 
(советом ветеранов поселения, Кондинским лесничеством, ЦентрСпас-Югория, библиотекой, музеем, 
Домом культуры, МЦ «Авангард», администрацией гп. Кондинское). 
 
Экскурсии, экспедиции, походы 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. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания 
у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 
труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

 
Модуль "Организация предметно-пространственной среды". 

Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе ценностей программы 
воспитания, быть частью уклада и способом организации воспитательной среды, отвечать требованиям 
экологичности, природосообразности, эстетичности, безопасности, обеспечивать обучающимся возможность 
общения, игры, деятельности и познания. Предметно-пространственная среда должна быть выстроена в 
единстве; заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 
совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по ее 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной символикой 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории России, 

исторической символики регионов на специальных стендах с исторической информацией гражданско-
патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, точные и 
стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно оформленные, в том 
числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 
местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест 

почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, интерактивные аудио и 
видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 
культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, науки, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе (звонки, 
информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 
направленности, исполнение гимна Российской Федерации;  

 «места гражданского почитания» (Герой Советского Союза П.Я Панов) в помещениях школы или на 

прилегающей территории (памятная доска воинам - интернационалистам) для общественно-гражданского 
почитания лиц, событий истории России; школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные 
доски;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях, содержащие в доступной, 
привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.  п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, демонстрирующих их 
способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, доступных и 
безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны 

активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 
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обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего использования 
свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в своих 
классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников, церемоний, 
торжественных линеек, творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы (флаг, гимн, 
эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), используемой как повседневно, так и в 
торжественные моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 
укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с особыми 
образовательными потребностями и ОВЗ. 

 
Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 
образовательной организации в данном вопросе. Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся предусматриватет: 
на групповом уровне:  

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского сообщества 
(родительского комитета школы, классов и т. п.), участвующих в обсуждении и решении вопросов 
воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 
школы; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для 
совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, 
круглые столы с приглашением специалистов; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по вопросам воспитания, 

взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий обучения детей; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания обучающихся; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители могут 
получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 
служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;  

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 
деятельность;   

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и общешкольных 
мероприятий воспитательной направленности; 
на индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения острых конфликтных 
ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, предусмотренных 
нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в школе в соответствии с 
порядком привлечения родителей и созываемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 
обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование специалистами коррекционно-психологической службы с целью 
координации воспитательных усилий педагогических работников и родителей (законных 
представителей); 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей 
целевое взаимодействие с их законными представителями. 
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Модуль "Профилактика и безопасность". 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, обучающимися 

и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является создание условий для 
успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных 
трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 
отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и под-
держки безопасной и комфортной среды в образовательной организации предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 
воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 
выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 
коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных 
педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 
организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 
направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении 
с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 
безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 
движения, безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 
антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у 
обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, 
групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнедеятельности в 
школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной 
девиантному поведению — познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 
любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, 
благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, 

влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 
направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержку и профилактику расширения групп детей, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 
 

Модуль "Профориентация". 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по модулю «Профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по 
вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной 
деятельности педагогического работника и обучающегося — подготовить обучающегося к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 
организации предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие знания 

обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях той или иной 
профессиональной деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего; 
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 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 
парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с участием экспертов в 

области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить 
представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 
соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям 
и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в Интернете: просмотр 
лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных представителей) 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, 
которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 
обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного образования.  
 

Модуль "Самоуправление". 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной организацией в порядке, 
установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему 
ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся 
(ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся в 
начальной и основной школе не всегда удаётся самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-
куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной организации 
предусматривает: 

 деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 

 представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией: 

 защиту законных интересов и прав обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;  

 участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в школе.  
 
Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется следующим образом. 

На уровне образовательной организации: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учёта мнения обучающихся по 
вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения 
значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение 
личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным 
психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в образовательной организации.  
 На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров (например, 
старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
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координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы 
класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с обучающимися младших 
классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, 
экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 
ответственных должностей. 
На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 
внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 
порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 

Модуль "Социальное партнерство". 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 
сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 
школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 
акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), куда 

приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 
касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 
организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 
направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 
социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Организационный раздел программы воспитания 
 

2.3.7. Кадровое обеспечение. 
В данном разделе могут быть представлены решения в образовательной организации, в соответствии с ФГОС общего 

образования всех уровней, по разделению функционала, связанного с планированием, организацией, обеспечением, 
реализацией воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических работников в сфере 

воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по 

привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и других). 

 

Должность Кол-
во 

Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации воспитания 
обучающихся. 

Заместитель  
директора по УВР 

1  Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциала 
урочной и внеурочной деятельности, организует работу с 
неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их родителями 
(законными представителями), учителями-предметниками.  

 Организует методическое сопровождение и контроль учителей-
предметников по организации индивидуальной работы с 
неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися, одаренными 
учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Заместитель  
директора по ВР 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 Организует воспитательную работу в образовательной организации: 
анализ, принятие управленческих решений по результатам анализа, 
планирование, реализация плана, контроль реализации плана. 

 Руководит социально-психологической службой, является куратором 
Школьной службой медиации. 

 Контролирует организацию питания в образовательной организации. 
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 Курирует деятельность Школьного парламента, волонтёрского 
объединения, Родительского и Управляющего советов. 

 Курирует деятельность объединений дополнительного образования, 
Школьного спортивного клуба. 

 Курирует деятельность педагогов-организаторов, педагогов-
психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей. 

 Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного образования» в 
части школьных программ. 

Советник по 
воспитанию 

1  Участвует в разработке и реализации рабочей программы и 
календарного плана воспитательной работы в образовательной 
организации, в том числе с учетом содержания деятельности 
Российского движения школьников; 

 Обеспечивает вовлечение обучающихся в творческую 
деятельность по основным направлениям воспитания; 

 Организовывает педагогическое стимулирование обучающихся к 
самореализации и социально-педагогической поддержки; 

 Разрабатывает стратегию развития детского общественного 
движения на уровне образовательной организации. 

 Разрабатывает рекомендации и координирует использование 
регионального, муниципального и школьного банка методических 
материалов по организации деятельности с классом как социальной 
группой; 

 Осуществляет педагогическое сопровождение классных 
руководителей по освоению ими современных видов и форм 
воспитательной работы с классом; 

 Разрабатывает адресные рекомендации по повышению 
эффективности воспитательной работы с классным коллективом; 

 Участвует в реализации федерального проекта «Навигаторы 
детства» на уровне образовательной организации; 

 Осуществляет мониторинг эффективности реализации 
вариативных модулей рабочей программы воспитания; 

 Осуществляет поиск и аннотирует информационно-методические 
ресурсы институционального, муниципального, регионального и 
федерального уровней для создания и пополнения банка лучших 
практик воспитания и социализации детей и подростков; 

 Координирует использование педагогическими работниками 
школы банка лучших практик воспитания и социализации детей и 
подростков; 

 Участвует в работе педагогических, методических советов, в 
подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 
воспитательных и иных мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой общеобразовательной организации; 

 Осуществляет координацию деятельности различных детских 
общественных объединений и некоммерческих организаций, 
деятельность которых направлена на укрепление гражданской 
идентичности, профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних, вовлечение детей и молодежи в общественно 
полезную деятельность, по вопросам воспитания обучающихся в как в 
рамках образовательной организации, так и вне основного 
образовательного пространства. 

Методист 1  Подготавливает и разрабатывает необходимые для проведения 
воспитательной работы методические материалы; 

 Планирует и организует изучение заместителями директоров ОУ по 
воспитательной работе, руководителями методических 
объединений, классными руководителями документов и публикаций по 
проблемам воспитания, обсуждение затруднений в воспитательной 
деятельности, ведение обязательной документации классными 
руководителями, деятельность по изучению и внедрению передового 
педагогического опыта в области воспитания, районные семинары, 
конференции, конкурсы, фестивали, круглые столы по вопросам 
воспитания; 

https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
https://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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 Обеспечивает доступность информационных материалов для 
педагогической и родительской общественности по вопросам 
воспитания; 

 Осуществляет диагностику потребности педагогических кадров по 
воспитательной работе и повышение квалификации (подготовка 
материалов, проведение); 

 Обеспечивает методическое сопровождение экспериментальной 
и инновационной деятельности при внедрении новых методик и 
технологий в воспитательной деятельности; 

 Обеспечивает методическое сопровождение региональных и 
муниципальных образовательных программ «Одаренные дети». 

Социальный  
педагог 

1  Организует работу с обучающимися, родителями (законными 
представителями), классными руководителями, учителями-
предметниками по профилактике правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, в том числе в рамках межведомственного 
взаимодействия.  

 Проводит в рамках своей компетентности коррекционно-развивающую 
работу с учащимися «группы риска» и их родителями (законными 
представителями). 

 Является куратором случая: организует разработку КИПРов (при 
наличии обучающихся категории СОП), обеспечивает их реализацию, 
подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог-психолог 1  Организует психологическое сопровождение воспитательного 
процесса: проводит коррекционные занятия с учащимися, состоящими 
на различных видах учёта; консультации родителей (законных 
представителей) по корректировке детско-родительских отношений, 
обучающихся по вопросам личностного развития. 

 Проводит занятия с обучающимися, направленные на профилактику 
конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

Педагог 
организатор 

 
 

1  Организует проведение школьных мероприятий, обеспечивает участие 
обучающихся в муниципальных, региональных и федеральных 
мероприятиях. 

Педагог 
дополнительного 
образования 

1  Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Классный  
руководитель 

18  Организует воспитательную работу с обучающимися и родителями на 
уровне классного коллектива. 

Учитель 
предметник 

27  Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник по 
воспитанию  

1  Организует взаимодействие с детскими общественными 
объединениями. 

Учитель-логопед 
Учитель  

дефектолог 

1 
1 

 Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 
занятия с обучающимися, консультации родителей (законных 
представителей) в рамках своей компетентности. 

 

2.3.8. Нормативно-методическое обеспечение. 
В данном разделе представлены решения на уровне образовательной организации по принятию, внесению 

изменений в должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению 

договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными 

партнерами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

Представлены ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с утверждением 

рабочей программы воспитания. 

В соответствии с ФГОС НОО и ФОП НОО, внедрение новой Программы воспитания были внесены 
изменения в следующие локальные нормативные акты, которыми регламентируется воспитательная работа в 
МКОУ Кондинская СОШ: 
 Положение о методическом совете. 
 Положение о методической работе. 
 Положение о методических объединениях. 
 Положение о классном руководстве. 
 Положение о социально-психологической службе. 

https://pandia.ru/text/category/dostupnostmz_informatcii/
https://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
https://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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 Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
 Положение об Управляющем совете. 
 Положение о Школьном парламенте. 
 Положение об использовании государственных символов. 
 Положение о поощрениях и взысканиях. 
 Положение о комиссии по урегулированию споров. 
 Положение о школьном спортивном клубе. 
 Положение о внешнем виде учащихся. 
 Положение о постановке детей и семей на ВШУ. 
 Положениео Школьной службе медиации. 
 Образовательная программа дополнительного образования. 
 Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 
 Планы воспитательной работы классных руководителей. 
 План работы социально-психологической службы. 
 

2.3.9. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 
Данный раздел наполнен конкретными материалами с учетом наличия обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в 
адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каждой нозологической группы. 

В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп, одарённые дети, 
дети с отклоняющимся поведением. 

 

Категория Условия 

Обучающиеся с 
инвалидностью, ОВЗ 

 Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 
программы для детей с ОВЗ. 

 Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом 
проводятся регулярные индивидуальные и групповые коррекционно-
развивающие занятия. 

 Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на дому. 
 Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ для 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы). 

 Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 
Обучающиеся с 

отклоняющимся 
поведением 

 Социально-психологическое сопровождение. 
 Организация педагогической поддержки. 
 Консультации родителей (законных представителей) педагога-психолога, 

социального педагога. 
 Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. 
 Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети  Консультации педагога-психолога. 
 Психолого-педагогическое сопровождение. 
 Участие в программе «Обарённые дети». 
 Участие программе «Наставничество» по моделям «учитель-ученик» и 

«ученик-ученик». 

 
 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 
социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 
уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

 При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо 
ориентироваться на: 
 формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 
 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 
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образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 

 

2.3.10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся 

призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 
инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 
строится на принципах: 
 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 
 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 
 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 
кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших 
групп поощряемых и другое); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 
коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 
получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 
обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 
учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 
представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности 

(формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 
благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и регулярном поощрении 
классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 
(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио 
может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, 
участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или классов (групп) 
обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может заключаться в 
материальной поддержке проведения в образовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 
проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 
педагогических работников. Благотворительность предусматривает публичную презентацию 
благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из 
социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 
общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 
представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения 
в образовательной организации. 

 

2.3.11. Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального общего 

образования, установленными ФГОС НОО. 
Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 
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ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 
решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 
работы. 

2.4.11.1. Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 
организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в 
работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 
видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 
партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 
понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного социального 
воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 
институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

2.4.11.2.Основные направления анализа воспитательного процесса  

(предложенные направления можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, 

ресурсов образовательной организации, контингента обучающихся и другого). 

Динамика личностного роста обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной 
работе (советником директора по воспитательной работе при наличии) с последующим обсуждением 
результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. Основным 
способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах:  
 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год?  
 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему?  
 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу? 
Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояние организуемой совместной 

деятельности обучающихся и взрослых, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и 
личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 
воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), классными руководителями с 
привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся 
и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 
Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. 
 
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 
учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 
 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с привлечением актива 
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родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения 
информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 
обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 
Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
 деятельности классных руководителей и их классов; 
 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
 внешкольных мероприятий;  
 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
 взаимодействия с родительским сообществом; 
 деятельности ученического самоуправления; 
 деятельности по профилактике и безопасности; 
 реализации потенциала социального партнерства; 
 деятельности по профориентации обучающихся; 
 действующих в школе детских общественных объединений; 
 работы школьных медиа; 
 работы школьного музея (музеев); 
 добровольческой деятельности обучающихся; 
 работы школьных спортивных клубов; 
 работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 
работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работа при наличии) в конце 
учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в школе. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека 

и государства.  

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою  

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении  начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:неблагоприятные экологические, социальные и 

экономические условия;факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;чувствительность к воздействиям при одновременнойк ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом;особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детейопыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 



135 

 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательнойорганизации, развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизнине обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье 

и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы МКОУ Кондинская СОШ 

учитывает психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опирается на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы  образовательной организации, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни  

образовательной организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цель программы – реализация всех возможностей школы для сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья  обучающихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 пропаганда позитивного опыта сотрудничества родителей и школы в области формирования 

здорового образа жизни и экологической культуры; 

 снижение заболеваемости за счет своевременной диагностики и коррекции отклонений в 

состоянии здоровья; 

 выявление школьных трудностей, их анализ на основе закономерности развития ребёнка и 

поиск путей их преодоления; 

 формирование мотивации к здоровому образу жизни, формирование представления о 

позитивных и негативных  факторах, влияющих на здоровье; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 организация спортивно-оздоровительной работы; 

 повышение квалификации педагогов по вопросу сохранения здоровья детей и формирования 

здорового образа жизни; 

 внедрение современных здоровьесберегающих технологий; 

 проведение комплексных мероприятий по формированию практических навыков здорового 

образа жизни. 

      Современный уровень экологической культуры и культуры  безопасности жизнедеятельности 

начинает формироваться при изучении курса «Окружающий мир», других базовых предметов 

начальной школы, а также во внеурочное время в кружках и факультативах, на занятиях в группах 

продленного дня. 

       Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники школы на ступени 

начального образования будут знать: 

 правила перехода дороги, перекрестка; 
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 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным 

транспортом, обязанности пассажира; 

 особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут 

привести к возникновению опасной ситуации; 

 характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время года;  

 способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства;  

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема;  

 меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

 наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их 

возникновения и последствия; 

 систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

 опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

 места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила 

безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой;  

 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни;  

помнить: 

 основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

 рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов;  

 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 

 - по  организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, 

канава); 

 завязывать 1-2 вида узлов; 

 разводить и гасить костер; 

 ориентирования на местности; 

 действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоема;  

 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания;  

 по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 

пищевыми продуктами. 

     У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное 

здоровье. 

     Поскольку в начальной школе один преподаватель ведет занятия по большинству предметов, то 

умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики могут осваивать как на 

занятиях по интегративному курсу «Окружающий мир», так и на уроках, факультативах и в 

кружках по любым другим предметам (прежде всего практической направленности: физкультура, 

технология) при выполнении отдельных видов заданий. 

К ним относятся: 

 задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, энциклопедиях, 

учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим предметам;  

 задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать 

самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений; 

 игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика с двумя или 

более учащимися, формирование и отработка навыка коллективной работы на достижение 

положительного результата; 

 ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более учащимися, 

формирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях; 
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 задания, требующие самостоятельного выбора способа организации получаемой 

информации, определения последовательности действий, относительного расположения объектов;  

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для приема 

или передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор по телефону с 

незнакомым человеком, вызов службы спасения МЧС, «скорой помощи» и т. д.;  

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио, телевидению и т. д.). 

     Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, формируются 

целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной деятельности. 

Представленный ниже материал составлен на основе примерных программ по базовым 

дисциплинам, а также по материалам кружков и факультативов. 

Русский язык 

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. Слушание ответа 

одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, выражение 

согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать разные 

вопросы: на уточнение информации, на понимание услышанного.  

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. Накопление 

опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых ситуациях, во время 

монолога и диалога. 

Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или в группе.  

Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных разным стилем.  

Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). Применение знания 

алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска необходимых 

сведений по заданной преподавателем тематике. 

Литературное чтение 

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ 

литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в экстремальных 

ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем 

тематике и с учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир 

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение простейших 

опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее состояния. Измерение 

температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение простейших опытов по изучению 

свойств воды. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных ископаемых. 

Измерение температуры тела человека. Измерение веса и роста человека. 

Экскурсии (ознакомление с природой родного края). Экскурсия по школе (учимся находить класс, 

свое место в классе и т. п.). Экскурсия по своему району или поселку  (путь домой). Экскурсия по 

своему району или поселку (безопасное поведение на дороге). Экскурсии в музей с целью 

ознакомления с прошлым и настоящим родного края, к местам исторических событий и 

памятникам истории и культуры родного региона. Экскурсия на одно из подразделений службы 

спасения МЧС с целью ознакомления с трудом спасателей. 

Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, домашнем 

хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном поселке. Сбор материала на 

основании бесед с родными о праздничных днях России и родного поселка. Беседы учеников с 

родными о поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со старшими членами семьи, земляками 

о прошлом родного края, известных людях, об обычаях, праздниках народов,  населяющих  край.  

Беседа  -  актуализация  сведений,  полученных учеником из источников массовой информации о 

родной стране, героях -защитниках Отечества, патриотизме. 

Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание (реконструкция) 

важнейших изученных событий из истории Отечества. 
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Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных групп живых 

организмов по признакам. Группировка по названиям известных дикорастущих и культурных 

растений, диких и домашних животных (на примере своей местности).  

Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов). Сравнение и 

различение объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и климата. Сравнение 

хвойных и цветковых растений. Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды.  

Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, размножения, обмена 

информацией у животных. Сравнение и различение диких и домашних животных. 

Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас.  

Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и других материалов - 

одежды, макетов памятников архитектуры и др. 

Технология. Информационные технологии 

Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Выполнение правил поведения в 

компьютерном классе. Знакомство с основными устройствами компьютера, компьютерными 

программами, рабочим столом. Работа с компьютерной мышью и клавиатурой. Включение и 

выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. Выполнение 

операций с файлами и папками (каталогами). 

Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по теме информации, 

поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных изданиях, 

использование специальных поисковых систем. Уточнение запросов на поиск информации. 

Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изображений.  

Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования  
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию  экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков 

(направлений): 

 по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры;  

 рациональной организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 эффективной организации физкультурно-оздоровительной работ;  

 реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями); 

 реализация дополнительных образовательных программ. 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 -наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 -организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;  

 -оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 -наличие помещений для медицинского персонала; 

 -наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).  

2. Рациональная организация учебной и  внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения; 
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-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования.  

-введение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми ОВЗ.  

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно -

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

-организацию занятий по лечебной физкультуре; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

4. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программы дополнительного образования, направленные на формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы 

организации занятий: 

-интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

-проведение часов здоровья; 

-факультативные занятия; 

-проведение классных часов; 

-занятия в кружках; 

-проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;  

-организацию дней здоровья. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;  

-приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

6.Развитие системы здоровьесберегающих  условий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Оформление акта обследования зданий и 

помещений школы 

Ежегодно 

2 раза в год 

(весна, осень) 

Зам.директора по 

АХЧ. 
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2 Анализ оснащенности учебных кабинетов, 

спортивного зала необходимым оборудованием. 

Составление сметы на приобретение 

необходимого оборудования и инвентаря. 

До 10 ноября 

(ежегодно) 

Зам.директора по 

АХЧ. 

3 Анализ оснащенности медицинского кабинета, 

столовой необходимым оборудованием, 

медикаментами 

До 10 декабря 

(ежегодно) 

Зам.директора по 

АХЧ. 

4 Контроль и анализ организации горячего питания Ежегодно, 1 

раз в месяц 

Зав.столовой 

Медработники 

5 Контроль  за  выполнением санитарно-

гигиенических норм работниками школы. 

Ежедневно Медработники 

6 Использование в учебно-воспитательной 

деятельности здоровьесберегающих технологий 

Ежедневно Учителя 

начальных 

классов 

7 Выполнение требований СаНПина, охраны труда 

и техники безопасности 

Ежегодно Администрация 

8 Организация работы по выполнению предписаний 

Госпожнадзора и Госанэпидем надзора 

Постоянно Администрация 

9 Организация работы по созданию 

здоровьесберегающей среды 

Постоянно  Администрация 

Педагогический  

коллектив 

10 Осуществление  контроля за прохождением 

персоналом школы медицинского осмотра 

Сентябрь Администрация, 

мед.работники, 

отдел кадров  

11 Осуществление контроля за правильным 

использованием технических средств обучения 

Постоянно Учителя 

начальных 

классов 

12 Пополнение школы необходимыми медицинским 

и спортивным оборудованием, ростовой 

ученической мебелью. 

Ежегодно Зам.директора по 

АХЧ 

13 Осуществление косметического ремонта 

помещений школы 

Август  Зам.директора по 

АХЧ 

14 Витаминизация в начальной школе (ревит, 

аскорбиновая кислота в драже) 

Февраль – март  Медработники 

15 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенического режима (проветривание 

кабинетов, оптимальный температурный режим) 

Ежедневно  Учителя 

начальных 

классов 

16 Установление медицинского наблюдения за 

контактными учащимися в классе  

Ежедневно Медработники 

17 Облучение воздуха бактерицидными 

ультрафиолетовыми лампами 

В период 

эпидемий 

Медработники 

18 Обязательное использование защитных масок, 

сменную обувь или бахилы в период эпидемий 

В период 

эпидемий 

Медработники 

 

7. Валеологизация образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный. 

1 Создание комфортной здоровьесберегающей 

среды в рекреациях и кабинетах 

Постоянно  Администрация 

Учителя 

начальных 

классов  

2 Использование нетрадиционных методов работы В течение года  Медработники 
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с детьми по профилактике заболеваний 

3 Внедрение новых здоровьесберегающих 

технологий обучения 

 

В течение года  Администрация 

Медработники 

Учителя 

начальных 

классов 

Психолог 

Логопед  

4 Организация работы психолого-педагогического 

консилиума 

По плану 

работы 

ежегодно 

Администрация 

Психолог 

Логопед  

5 Индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, родителями и педагогами 

Постоянно Психолог  

Логопед  

8.Организация физкультурно-оздоровительного процесса 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки. Ответственный. 

1 Введение третьего и четвертого часа физкультуры В течение года Учителя 

физкультуры 

2 Организация  работы с детьми с ОВЗ В течение года Медработник 

Учителя 

физкультуры 

3 Организация лектория для родителей по вопросам 

валеологии, валеокультуры семьи, ЗОЖ, 

физической культуры, средств и способов 

оздоровления 

В течение года Администрация 

Медработник 

Учителя 

начальных 

классов  

Психолог  

4 Организация физминуток на всех уроках 

(контроль за осанкой и упражнения для глаз). 

Постоянно  Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели гпд 

5 Введение динамической паузы между 2-ми и 4-

ым уроком в начальных классах. 

В течение года Учителя 

начальных 

классов 

6 Индивидуализация спортивных нагрузок детей на 

занятиях по физической культуре в соответствии 

с их группой здоровья. 

Постоянно  Учителя  

физкультуры 

7 Активное привлечение родителей к организации 

спортивных мероприятий 

В течение года Учителя 

начальных 

классов 

8 Участие в различных районных, окружных 

спортивных соревнованиях 

По плану  Учителя  

физкультуры 

9 Организация работы по сбору информации о 

рекордах уч-ся школы для занесения на 

спортивный стенд  

В течение года Учителя 

физкультуры 

10 Организация «Недели здоровья», 

профилактических мероприятий 

По плану Педагог-

организатор 

Психолог  

11 Организация внеклассной работы по физкультуре По плану Учителя 

физкультуры 

12 Проведение диагностики уровня физической 

подготовленности учащихся 

Сентябрь, 

май 

Учителя 

физкультуры 
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13 Проведение утренней гимнастики перед началом 

уроков 

Постоянно Учителя 

начальных 

классов 

14 Включать в уроки физкультуры подвижные игры 

оздоровительного характера, дыхательные 

упражнения, элементы аэробики, фитнеса 

Постоянно Учителя 

физкультуры 

15 Определить группы детей, стоящих на 

диспансерном учете с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, детей ОВЗ 

Сентябрь Медработники 

 

9. Просветительско-воспитательная работа с учащимися и родителями 

 

№ 

п/п 

Мероприятия. Сроки. Ответственный. 

1 Включение  вопросов здоровья в соответствующие 

темы различных учебных дисциплин 

(природоведение, физкультура) 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

2 Организация на уроках физической культуры 

изучения основ  гигиенических знаний  и умений  

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

3 Проведение разъяснительной работы среди 

учащихся перед прививками, профилактическими 

осмотрами и другими лечебно-профилактическими 

мероприятиями 

В течение 

года 

Медработник 

4 Распространение среди учащихся брошюр о 

здоровье  и других средств печати 

Постоянно Медработник 

5 Информирование  родителей на родительских 

собраниях о полученных знаниях учащихся о 

здоровье в школе, о задачах семьи в 

валеологическом обучении и воспитании детей, об 

итогах лечебно профилактических мероприятий 

1 раз в 

триместр  

Медработник 

Учителя начальных 

классов 

6 Проведение  групповых бесед с родителями по 

проблемам валеологии и здорового образа жизни  

Постоянно Медработники 

Учителя начальных 

классов  

Психолог  

7 Привлечение родителей для участия в днях 

здоровья, соревнованиях. 

Постоянно Учителя начальных 

классов 

8 Проведение  соревнований  «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

2 раза в год Учителя 

физкультуры 

Воспитательный 

центр 

Учителя начальных 

классов 

9 Проведение  профилактики  травматизма среди 

учащихся 

Постоянно Учителя начальных 

классов, педагог-

организатор 

10 Организация  и проведение медосмотров  В течение 

года 

Администрация 

Медработники 

11 Рейд «Внешний вид учащихся». 

 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Психолог  

12 Проведение организационных линеек 

«Пиротехника. Меры предосторожности», «Я и 

дорога», «Причины несчастных случаев на улицах 

В течение 

года 

Педагог-

организатор  ОБЖ 
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и дорогах», «Гололёд», «Обморожение», «Пожар» и 

т.д. 

13 Занятия по ПДД по программе  «Я и дорога» В течение 

года 

Педагог-

организатор 

14 Познавательно-игровая программа «От победы во 

дворе до победы в мире!» 

Май  Педагог-

организатор 

15 Зарничка  «Сильные, смелые, ловкие, умелые», 1-4 

классы. 

Февраль  Учителя 

физкультуры. 

Воспитательный 

центр. Учителя 

начальных классов 

16 Веселые старты, 1-4 классы. 

 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

Воспитательный 

центр. Учителя 

начальных классов. 

17 Акция   «Детское кресло» Октябрь  Педагог-

организатор 

18 Игра-путешествие«В путь за здоровьем», 1-4 

классы 

 

Октябрь, 

апрель 

Воспитательный 

центр. Учителя 

начальных классов 

19 Всемирный день здоровья 

Утренняя гимнастика  

«На зарядку становись» 

 

7 апреля, 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

Воспитательный 

центр. Учителя 

начальных классов 

20 Модульная игра «Школа здоровья» 1-4 классы По плану 

школы 

Воспитательный 

центр.Учителя 

начальных классов 

21 Осенний кросс 1-11 классы 

Кросс «Космический забег» 8-11 классы 

сентябрь 

апрель 

Учителя 

физкультуры 

Воспитательный 

центр.  

22 Мероприятия в рамках «Недели детства» 

 

По плану Воспитательный 

центр 

Учителя начальных 

классов 

23 Территориальный спортивный праздник «Старты 

для всех» 

Май  Воспитательный 

центр 

24 Информирование родителей (родительское 

собрание) и учащихся (классный час) о мерах 

индивидуальной и общественной профилактики 

гриппа и ОРВИ. Ежедневная фильтрация учащихся 

Февраль-

март 

Администрация 

Учителя начальных 

классов 

25 Проведение неспецифической профилактики 

гриппа среди учащихся и сотрудников школы (с 

рекомендациями по применению противовирусных 

препаратов) с распространением памяток: 

«Средства и методы повышения неспецифической 

сопротивляемости  и схемы их применения» 

Сентябрь, 

февраль 

Медработники 

26 Серия классных часов: «Как Маша и Миша учились 

мыть руки», «О мыльной пене и расческе», «Твой 

носовой платок», «Как Стобед решил убить 

микробов и заболел сам», «Не бойтесь уколов, 

В течение 

года  

Учителя начальных 

классов 
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ребята», «Режиму дня мы друзья», «Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие друзья!», «В гостях у 

Мойдодыра», «Если хочешь быть здоров», 

«Витамины – наши друзья», «Чистота не там, где 

убирают, а там, где не мусорят», «Здоровому все 

здорово», «Сам себе я помогу, я здоровье сберегу» 

27 Создание папки «Расти здоровым, школьник» Февраль-

апрель 

Учителя начальных 

классов 

28 Игра «Калейдоскоп здоровья» (Всемирный день 

здоровья) 

Апрель Воспитательный 

центр. Учителя 

начальных классов 

29 Родительское собрание «Укрепление и сохранение 

здоровья в семье», «Соблюдаем мы режим» 

Февраль-

март 

Учителя начальных 

классов 

30 Беседа медицинского работника с детьми по 

профилактике ОРВИ 

Февраль Учителя начальных 

классов 

31 Классный конкурс «Я – здоровый ученик!» Февраль – 

март 

Учителя начальных 

классов 

32 Презентация семейных работ «Мы – здоровая 

семья» 

Февраль Учителя начальных 

классов 

 

10. Питание  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Своевременная заявка на питание класса  Ежедневно Учителя начальных 

классов 

2 Контроль классного руководителя за сохранностью 

порций учащихся в столовой на завтраке и обеде 

Ежедневно Учителя начальных 

классов 

3 Выявление причины не явившихся в школу 

учащихся. 

Ежедневно Учителя начальных 

классов 

4 Употребление при еде фитонцидов (чеснок, лук), 

овощей, фруктов, соков. 

Ежедневно Медработник 

 

5 Родительское собрание «Разговор о правильном 

питании  младших подростков» 

 Учителя начальных 

классов 

6 Витаминизация пищи, напитков аскорбиновой 

кислотой  

Февраль - 

март 

Медработник 

7 Контроль за состоянием пищеблока, качеством 

питания  

Ежедневно  Медработник 

8 Классные часы «Секреты здорового питания», 

«Быть может еда прибавляет года?», «Важность 

регулярного питания», «Вкусно, не значит 

полезно». 

Февраль - 

март   

Учителя начальных 

классов 

9 Обновление уголка здоровья в кабинете на тему 

здорового питания 

Февраль Учителя начальных 

классов  

10 Проверка санитарного состояния школьной 

столовой 

Ежемесячно  Медработник  

 

11.Мониторинг состояния здоровья обучающихся  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Введение систематической диагностики 

заболеваний детей для их профилактики, учитывая 

Ежегодно Медработник 
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особенности каждого ребенка 

2 Мониторинг качества здоровья учащихся  Ежегодно Медработник   

3 Осуществление контроля за расписанием уроков в 

целях упорядочения учебной нагрузки в школе 

Постоянно Администрация 

4 Осуществление контроля за физическим 

воспитанием уч-ся, посещение уроков  

физкультуры и занятий в спортивных секциях. 

Постоянно Медработник 

 

12. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

№ 

п/п 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1 Медосмотр обучающихся. 
Медосмотр педагогов 
Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

Октябрь 
Март 
 В теч. года 

В теч. года 

 узкие специалисты, 

врачи  детской 

поликлиники 

мед. работник 
учителя физ. культуры 

2. 2

2 

Организация деятельности психологической 

службы школы: 
 диагностика; 

 психологическое просвещение учителей, 

учащихся, родителей по организации ЗОЖ; 
 коррекционно – развивающая работа с 

учащимися, требующими особого внимания. 

В теч. года психолог 

3. 3

3 

Организация деятельности логопедической 

службы 

В теч. года учитель-логопед 

4. 4

4 

Проверка уровня компетенций обучающихся в 

области здоровьсбережения 

В теч. года 

в процессе 

урочной и 

внеурочной 

работы, 

анкетирование 

детей и 

родителей 

учителя, педагоги доп. 

образования 

5. 5

5 

Совершенствование материально – технической 

базы учреждения. 
В теч. года руководство школы 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:  на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 
 

                                      2.5. Программа коррекционной работы 

       Программа коррекционной работы МКОУ Кондинская СОШ (далее – ОО) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и с учетом опыта работы школы по данному направлению.  

       Программа коррекционной работы ОО направлена на:   



146 

 

-  преодоление затруднений учащихся, возникающих у них в ходе освоения содержания 

начального общего образования;   

- овладение учащимися, испытывающими сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, навыками адаптации к социуму;   

- психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся, испытывающих сложности в 

освоении основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

 развитие потенциала учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования.  

      Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:   

- перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их 

интеграцию в ОО и освоение ими ООП НОО;   

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, в условиях образовательной деятельности;   

- описание специальных условий обучения и воспитания учащихся, испытывающих сложности в 

освоении основной общеобразовательной программы начального общего образования;   

- механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной работы МКОУ Кондинская 

СОШ;   

- планируемые результаты реализации программы коррекционной работы МКОУ Кондинская 

СОШ.  

      Целью программы коррекционной работы ОО является создание системы комплексной помощи 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, их социальной адаптации.  

     Учитывая масштабность программы, определены задачи программы коррекционной работы ОО:  

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 – определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;  

– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

 – создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; – оказание родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

     

      Программа коррекционной работы строится на следующих принципах:  

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. Системность. Принцип 

обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний 
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многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений.  

-Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

-Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми с ОВЗ.  

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы).  

 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья   
 

    В современных условиях модернизации образования проблема коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии учащихся, испытывающих сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, и их социальной 

адаптации является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения таких детей 

начинается с момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается решенной. 

Наблюдается противоречие между возрастающей потребностью общеобразовательных организаций 

в дифференциации и индивидуализации образовательной деятельности в связи с увеличением 

числа учащихся, имеющих нарушения физического и психического развития и требующих 

педагогической поддержки, и недостаточной методической разработанностью механизмов помощи 

указанной категории обучающихся.  

   Важным является не только коррекция, но и профилактика и предупреждение любых отклонений 

в здоровье. Коррекционно-развивающая работа занимает центральное положение в системе 

образования учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, и осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности.  

   Перечень индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы ОО с 

учащимися, испытывающими сложности в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, сформирован, исходя из учета потребностей конкретного 

учащегося или группы учащихся, имеющих сходные проблемы, и включает  

диагностические, коррекционно - развивающие, консультационные, 

информационнопросветительские мероприятия:   

-  диагностическую работу, которая обеспечивает своевременное выявление учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи;   

коррекционно  

- развивающую работу, обеспечивающую своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

учащихся на уровне начального общего образования, способствующую формированию у них 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);   

- консультативную работу, обеспечивающую непрерывность специального сопровождения 

учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 
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  информационно-просветительскую работу, направленную на разъяснительную деятельность со 

всеми участниками образовательных отношений по вопросам, связанным с особенностями 

организации образовательной деятельности для учащихся. 

   Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы ОО с 

учащимися, испытывающими сложности в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, составляют:  

1) диагностическая работа:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

 ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 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 ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  

 анализ успешности коррекционно - развивающей работы.  

2) Коррекционно - развивающая работа:  

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

 организация 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;  

 коррекция и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально - волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекции его 

поведения; 

 социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

3) консультативная работа:  

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;  

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

4) Информационно - просветительская работа:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений 

— 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 ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально - типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

    Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы 

МКОУ Кондинская СОШ с учащимися, испытывающими сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, ежегодно отражаются в плане 

работы школьного психолого - медико - педагогического консилиума.  
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2.5.2. Система комплексного психолого - медико-социального сопровождения и поддержки 

учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
 

     Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, включает комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования.  

     Комплексное обследование осуществляется в соответствии с направлениями диагностической 

работы ОО, указанными выше, и осуществляется в рамках программ деятельности педагогических 

работников и специалистов.  

     Мониторинг динамики развития, успешности освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования осуществляется в рамках 

функционирующей в ОО положением о внутренней системе оценки качества образования МКОУ 

Кондинская СОШ.  

    Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья включает в себя пять модулей:  

1. Концептуальный модуль.  

2. Диагностико-консультативный модуль.  

3. Коррекционно-развивающий модуль.  

4. Информационно-просветительский модуль.  

5. Лечебно-профилактический модуль.  

6. Социально-педагогический и теоретическое обоснование выбранного способа решения 

проблемы.  

   Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения.  

   В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

   В основе сопровождения лежит единство четырех функций:   

 диагностика сущности возникшей проблемы; 

  информация о сути проблемы и путях ее решения; 

  консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;  

  помощь на этапе реализации плана решения. 

   Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.  

   Задачи сопровождения:   

 Правильный выбор образовательного маршрута; 

 Преодоление затруднений в учебе; 

 Решение личностных проблем развития ребенка; 

 Формирование здорового образа жизни. 

   Организационно-управленческой формой сопровождения является школьный медикопсихолого-

педагогический консилиум (ПМПк). Целью школьного ПМПк является обеспечение диагностико - 

коррекционного и психолого – медико - педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

   Главные задачи психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк): 

1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность) диагностика отклонений в развитии и состояний 

декомпенсации.  

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов.  

3. Выявление резервных возможностей развития. 
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4. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи.  

5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровень школьной успешности.  

6. Консультирование всех участников образовательных отношений.  

     Основные направления работы школьного психолого-медико-педагогического консилиума:  

А. Определение исходного реабилитационного потенциала обучающихся:   

 изучение личности обучающихся (уровень предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП НОО, уровень сформированности навыков поведения (социальный педагог, 

педагог-психолог); 

  диагностическое обследование уровня развития психических процессов обучающихся; 

  логопедическое обследование обучающихся; 

  медицинское обследование обучающихся.  

Б. Разработка индивидуального комплексного плана сопровождения обучающихся:  

определение возможных причин нарушений в воспитании и обучении ребенка;  

  выявление индивидуальных особенностей развития каждого ребѐнка; 

  составление индивидуального комплексного плана сопровождения обучающегося;  

  обсуждение результатов обследования. 

В. Реализация программ, их периодическая корректировка. Выработка промежуточных 

рекомендаций:   

организация контроля за реализацией индивидуальных комплексных программ  

 сопровождения обучающихся (администрация ОУ); 

 мониторинг динамики развития обучающихся (ПМПк); 

 планирование и организация лечебно-оздоровительной, коррекционной, 

профилактической, консультативной, просветительской, воспитательной работы 

направленной на устранение отклонений в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, физическом развитии (медики, психологи, соц.педагогов);  

 разработка комплексного плана по организации сопровождения в ОУ (администрация 

ОУ).  

   Диагностико-консультативный модуль составляет программу изучения ребенка различными 

специалистами (педагогами, психологами, логопедами, медицинскими работниками) и 

консультативная деятельность (Таблиц 1).  

   Диагностическая работа включает:   

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации;   

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

психолога, логопеда; 

 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 ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов(педагог-психолог, логопед, учитель-

дефектолог) за уровнем и динамикой развития ребенка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

    Консультативная работа включает:   

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 
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 консультирование специалистами (педагог-психолог, логопед, соц.педагог, 

учительдефектолог) педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися с ОВЗ; 

  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами.  

Запрос психологу с целью исследования уровня развития:   

 Мышления (образное, наглядно-образное; выполнение логических операций; 

интеллектуальный потенциал); 

 Памяти (смысловая, механическая, зрительная, слуховая). 

 Исследование быстроты и гибкости мышления 

 Запрос педиатру (через индивидуальные карты изучаются физические 

показатели,патологии, заболевания, влияющие на психологические процессы и 

формирование знаний, умений, навыков).   

 Запросы родителям: проводятся через анкетирование, индивидуальные беседы. 

Исследуются взаимоотношения в семье, положение ребенка в семье, отношения со 

сверстниками и взрослыми. 

 Анализ поступивших сведений. Все сведения, поступившие на запрос заместителя 

директора по УВР, заносятся в специально отведенную карту, которая отражает в себе все 

вышеперечисленные параметры. (В карту заносить все сведения, поступающие на 

ученика; корректировка сведений, отслеживания развития). Разрабатывается план 

комплексного сопровождения ребенка всеми специалистами. В каждом конкретном 

случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на 

первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. Составляется сводная 

таблица медико-психолого-педагогического изучения ребенка. 

 

Таблица 1  

Направления и задачи диагностико - консультативного модуля 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское 

изучение 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка; здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. Физическое 

состояние учащегося. Изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т.д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения:  во время 

занятий;во время 

перемены;  во время игр 

и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями 

Психолого-

логопедическое 

изучение 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития: Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида деятельности на 

другой, объем, работоспособность. Мышление: 

визуальное (линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, 

образное. Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за 

ребенком: На занятиях; 

во внеурочное время 

(учитель). Специальный 

эксперимент. (психолог). 

Беседы: с ребенком; с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка: на занятиях; в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 
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Специальный 

эксперимент (логопед).  

Социальнопедаг

огическое 

изучение 

Семья ребенка: Состав семьи. Условия воспитания. 

Умение учиться: Организованность; Выполнение 

требований педагогов; Самостоятельная работа; 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом: Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. Эмоционально-

волевая сфера: Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. Особенности личности: Интересы; 

Потребности; Идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения: Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных 

трудностей (учитель). Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. Специальный 

эксперимент (педагог, психолог). Анкета для 

родителей и учителей. Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности 1В обществе; В 

школе; дома. Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе; симпатии, дружба с детьми; 

отношение к младшим старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность; 

замкнутость; аутистические проявления; 

обидчивость; эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний 

Посещение семьи 

ребенка. (учитель, соц. 

педагог). Наблюдения во 

время занятий. Изучение 

работ ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями-

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). Анкета для 

родителей и учителей. 

Наблюдение за ребенком 

в различных видах 

деятельности 

 

     Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально - 

типологическими особенностями (Таблица 2).        

     Коррекционно-развивающая работа включает:   

 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;   

 организацию и проведение специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед) 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;   

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его   
поведения;  социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

    Содержание и формы коррекционной работы учителя в классе, реализующем адаптированную 

образовательную программу отражено в таблице 2:  

 

Таблица 2  
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Содержание и формы коррекционной работы учителя в классах, реализующих 

адаптированные образовательные программы 

 

Определение понятий Система педагогических воздействий на обучающихся, направленная 

на преодоление или ослабление недостатков их развития 

Функции Коррекционно-

образовательная 

Формирование системы знаний, 

умений и навыков, необходимых для 

самостоятельной жизнедеятельности, 

формирование реалистичного 

мировоззрения, развитие умственных 

сил и коррекция отклонений развития 

познавательной сферы 

 Коррекционно-воспитательная Предупреждение и исправление 

искажений в формировании 

нравственных качеств, взглядов, 

убеждений, ценностей ребенка, 

содействие социализации личности 

Коррекционноразвивающая Развитие психических процессов, 

предупреждение и ослабление 

отклонений, происходящих в психике, 

интеллекте и личностной сфере 

ребенка 

Целостный подход Комплексное решение задач образования, воспитания, развития и 

коррекции на уроках 

Сочетание учебной работы с внеклассной работой по предмету, с 

деятельностью детских подростковых организаций 

Взаимодействие школы, семьи и общественности  

 

Содержание, формы  коррекционной работы учителя в общеобразовательных классах:   

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности(ежедневно);  

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,школьным психологом,  

медицинским работником, администрацией школы, родителями  

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются  
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка;   

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (через школьный 

ПМПк), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;   

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый обучающийся 

с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

 ведение документации (карта психолого-педагогического сопровождения.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее развитие.  

Методы, технологии обучения и воспитания детей с ОВЗ 
     При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья применяются особые 

коррекционно - развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться 

положительной динамики в обучении и воспитании.Грамотное сочетание педагогами школы 

традиционных и инновационных технологий обеспечивает развитие у обучающихся, 

воспитанников познавательной активности, творческих способностей , школьной мотивации в 

учебно- воспитательном процессе. 
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В коррекционной работе основным методом является применение традиционных технологий 

обучения, основанных на постоянном эмоциональном взаимодействии учителя и учащихся.  

Традиционные технологии позволяют обогащать воображение учащихся, вызывая у них 

обилие ассоциаций, связанных с их жизненным и чувственным опытом, стимулируют развитие 

речи учащихся. 

В нашей школе одним из путей модернизации традиционных технологий является введение в 

них элементов развивающего обучения и интеграции информационных и развивающих методов и 

форм обучения. 

Объяснительно – иллюстративные технологииприменяются в классно-урочной системе и во 

внеклассной работе. Результатом применения является экономия времени, сохранение сил учителей 

и учащихся, облегчение понимания сложных знаний.  

Игровые технологии - единство развивающих возможностей игровых технологий для 

формирования личности обучающихся осуществляется средствами разумной организации 

разносторонней игровой деятельности, доступной каждому ребенку, с учетом психофизических 

возможностей путем осуществления специальных игровых программ, имеющих как 

общеразвивающий, так и специализированный характер. 

Личностно-ориентированные технологии в школе направлены на организацию учебно- 

воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и способностей 

учащихся. Применение данной технологии позволяет формировать адаптивные, социально-

активные черты учащихся, чувства взаимопонимания, сотрудничества, уверенности в себе, 

ответственности за свой выбор. 

Инновационные технологии. Чтобы идти в ногу со временем, необходимо овладевать 

основами компьютерной грамотности, учиться работать в компьютерных программах Word, Excel, 

Paint, PowerPoint, организовывать поиск нужной информации, необходимой для решения 

поставленной задачи из множества источников, работать с отобранной информацией, выделять 

главное, систематизировать и обобщать её с помощью современных средств. 

     Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий:   

 формирование УУД на всех этапах учебной деятельности; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных , 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу;   

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

 организация групповых и индивидуальных занятий, дополняющих 

коррекционноразвивающую работу, направленных на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

      Планирование коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительский модуль предполагает :   

 Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, 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 образовательной деятельности и сопровождения детей с ОВЗ;   
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 Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает:  

 проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

 осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка;   

 проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционныезанятиялечебнойфизкультурой,соблюдениережимадня,особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности).  

Социально-педагогический модуль нацелен на:  

 повышение уровня профессионального образования педагогов; 

 организацию социально-педагогической помощи детям и родителям. Социальнопедагогический 
модуль включает: 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть 

знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, 

чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед 

психологами-консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, 

имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, 

используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах- практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности 

и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, на родительских собраниях.  

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения.  

Этапы реализации программы.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

Таблица 3  

Этапы реализации программы коррекционной работы  

 

Этапы Содержание 

работы 

Результат коррекционной работы 

Этап сбора и 

анализа 

информации. 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей. Оценка 

образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно- методического обеспечения, 

материально- технической и кадровой базы 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Этап 

планирования, 

организации, 

Организационно-

исполнительская 

деятельность 

Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно- развивающую направленностьи процесс 
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координации специального сопровождения детей с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья) при 

специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории 

Этап диагностики 

коррекционно- 

развивающей 

образовательной 

среды 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающихи образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка.  

Этап регуляции и 

корректировки 

Регулятивнокоррек

тировочная 

деятельность 

Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий 

 

2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 

    Реализация программы коррекционной работы ОО осуществляется в специально созданных 

условиях обучения и воспитания учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования.    Специальные условия 

обучения и воспитания таких учащихся ОО включают:  

1) психолого-педагогическое обеспечение, а именно:   

- сочетание оптимального режима учебных нагрузок учащихся, испытывающих сложности в 

освоении основной общеобразовательной программы начального общего образования, и 

вариативных форм получения ими образования и специализированной помощи в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

  ориентация урочной и внеурочной деятельности на коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, и их социальную 

адаптацию;  учет индивидуальных особенностей учащихся при реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования;  

  соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

  использование педагогическими работниками и специалистами специальных методов, 

приемов, средств обучения, программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности;   

- обеспечение участия учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, в воспитательных, 

культурно - развлекательных, спортивно - оздоровительных и иных досуговых мероприятиях 

ОО. 

2) Программно - методическое обеспечение, связанное с реализацией в ОО программ курсов 

внеурочной деятельности, в том числе коррекционно-развивающей направленности, с 

использованием педагогическими работниками и специалистами диагностического, оценочного и 

иного инструментария, необходимого для осуществления профессиональной деятельности. 

Реализация содержания образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в ОО 

осуществляется по адаптированным общеобразовательным программам обучающихся с задержкой 

психического развития, с тяжелыми нарушениями речи.       В МКОУ Кондинская СОШ созданы 

следующие адаптированные образовательные программы:  

1.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования  для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  вариант 5.1;  
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2.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1); 

    При разработке рабочих программ коррекционно- развивающих занятий учитель-логопед, 

педагог- психолог, учитель-дефектолог используют авторские программы по направлениям 

коррекционно- развивающей деятельности, учебные пособия, дидактические материалы, 

электронные образовательные ресурсы, средства контроля, в том числе и разработанные 

самостоятельно. Рабочие программы  коррекционно-развивающих курсов разработаны 

специалистами школы на основе УМК программ: «120 уроков психологического развития младших 

школьников» (Н.П. Локалова) – 1-4 класс; программы О. В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я: 

уроки психологии в начальной школе (1-4 классы); развивающей программы Т. А. Аржакаевой, И. 

В. Вачкова, А. Х. Попова «Психологическая азбука» (1-4 классы); программы эмоционально-

личностного развития учащихся 1 – 2 классов (Микляева А.В., Румянцева П.В., Слободяник Н.П.); 

программы коррекционно-развивающих занятий для учащихся 1 – х классов, испытывающих 

трудности в адаптации к школе (Микляева А.В., Румянцева П.В.); индивидуальных и групповых 

занятий с использованием развивающих упражнений (Монина Г.Б., Лютова Е.К., Микляева А.В., 

Румянцева П.В.); программа нейропсихологического развития и коррекции детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности (А.Л. Сиротюк). Дидактические материалы 

В школе применяются учителями и узкими специалистами дидактические материалы:  

дидактические игры, наглядный материал, раздаточный материал. В коррекционной работе с  

детьми с ОВЗ применяется принцип обеспечения полисенсорной основы обучения, т.е. обучение 

строится с опорой на все органы чувств. Развивающие игры на формирование элементарных 

математических представлений («Собери паровоз», «Игры со счетом», «Подбери пару», «Разные 

поверхности», «Лото: мы считаем», «Сосчитай на ощупь» и т.д.). Методические материалы по 

развитию речи: развивающие игры («Без чего?», «Составь рассказ» «Приходи сказка»,«Сказки для 

фланелеграфа»и т. д.). Картотека русского фольклора. Картотека подвижных игр. Картотека 

стихотворений для разучивания. Развивающие игры на ознакомление с окружающим («лото: 

растения». «лото: птицы», «ребусы» и т .д.). Методические пособия на формирование 

профориентационной культуры (методическое пособие «Загадки о железной дороге», стимульный 

материал: «Вагоны грузовые и пассажирские», «История локомотива», «Железнодорожный 

спецтранспорт», «Железнодорожники, кто они?», «Безопасность на железной дороге» и т. д.). 

Методические пособия на формирование экологических знаний (пособие «Волшебное дерево» (в 

разные сезоны), уголок природы (времена года, погода, части суток), искусственный аквариум;и 

т.д.). Шнуровки различного уровня сложности.Мозаика из пластика с основой со штырьками и 

плоскими элементами 4 цветов (основные и пастельные) с отверстиями для составления 

изображений по образцам или произвольно. Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм. Логические блоки правильных геометрических форм (блоки Дьенеша). 

Набор составного счетного материала с изменяемыми признаками. Рамки и вкладыши 

тематические. Материалы для лаборатории: набор мерных стаканчиков, пробирки для 

экспериментов, воронок, пипетки, набор игрушек для игры с песком.  

Муляжи фруктов и овощей. Тематические наборы карточек с изображениями. Настенные планшеты 

«Части суток», «Дни недели», «Месяцы года» 

 

3) Кадровое обеспечение:  

Реализация программы коррекционной работы ОО осуществляется педагогическими 

работниками и специалистами, квалификационный уровень которых соответствует требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии) и (или) квалификационных характеристик 

должностей руководящих и педагогических работников. Коррекционная работа осуществляется:  

– Специалистами, соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог);  

– педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку и курсы повышения квалификации 

в рамках обозначенной темы. С 2015 по 2018 год специалистами и педагогическими работниками 

были пройдены курсы повышения квалификации по темам: «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных организациях», «Инклюзивное  

образование детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в 

https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&lr=113203&rq=1
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0&lr=113203&rq=1
https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB&lr=113203&rq=1


158 

 

общеобразовательных организациях»,  «Психолого-педагогические технологии организации 

инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Современные технологии обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта», 

«Интегрированное и инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

«Введение и реализация ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».   

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников и специалистов 

осуществляется с периодичностью, установленной федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», в формах и в сроки, установленные ОО.  

5) Материально - техническое обеспечение, включающее созданную ОО матери-  ально-

техническую базу, включающую:   

-оборудование для беспрепятственного доступа учащихся в здания и помещения ОО;  

специально оборудованные учебные места; 

 Оборудование для обеспечения спортивно-оздоровительных мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно - гигиенического обслуживания.  

Для детей с ОВЗ оборудованы и функционируют: 

- Кабинет педагога - психолога; 

-Логопедический пункт; 

        Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения в организации. В школе создана безбарьерная среда 

(имеются пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, сухой релаксирующий 

бассейн; работает кабинет психолога, кабинет логопеда, кабинет социального педагога, кабинет 

дефектолога для организации коррекционных и реабилитационных мероприятий, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

5) информационное обеспечение, составляющее основу информационной образовательной 

среды ОО. Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей с ОВЗ 

(надомное обучение) с использованием современных информационно- коммуникативных 

технологий.  

В школе имеется  картотека медиоресурсов, электронные энциклопедии, фонотека в которой 

хранятся музыкальные произведения, фонограммы к различным мероприятиям, школьный сайт в 

интернете, проектная деятельность учащихся и др. 

Специалисты школы, реализующие коррекционную программу: 

 Имеют страницы на школьном сайте   http://86sch-kondinskoe.edusite.ru/,  на которых 

размещают информацию для родителей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Участвуют в семинарах и вебинара по вопросам образования детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

 Имеют возможность обратиться к информационным ресурсам, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты. 

          Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно -

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий  и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио  и 

видеоматериалов. 

 

2.5.4. Механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной работы 

http://86sch-kondinskoe.edusite.ru/
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      Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества).  

     Такое взаимодействие специалистов образовательной организации включает:  

 – комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 – многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно - познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер ребёнка.  

     Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее действенной формой 

организованного взаимодействия специалистов является школьный психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк) и районная психологомедико-педагогическая комиссия 

(ПМПк), которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

     Социальное партнёрство предусматривает:  

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 – сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ОВЗ;  

– сотрудничество с родительской общественностью.  

 

2.5.5. Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы  

 

     Планируемые результаты программы коррекционной работы ОО соотносятся с личностными и 

метапредметными результатами освоения учащимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, представленными ранее.  

- Все дети с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья, 

находятся под наблюдением специалистов и получают необходимую поддержку при освоении ООП 

НОО ОО.  

- В ОО созданы условия, способствующие освоению детьми с ОВЗ ООП НОО.  

- Наличие и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с ОВЗ.  

- Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

    Если у ребёнка обнаруживается тяжёлое нарушение, подтверждённое заключением районной 

ПМПК или ИПР (индивидуальной программой реабилитации инвалида), дальнейшее образование 

ребёнка осуществляется по адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования ОО. Детям с ограниченными возможностями здоровья обучение дает 

необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. 

Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором 

нравственного воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении .  

Коррекционные занятия в нашей ОО проводятся с обучающимися по мере выявления 

учителем индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 
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коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. На долю 

каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в небольших группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на 

основе сходства корригируемых недостатков.  

    Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается обучающимся, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни, либо из -за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.    

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на 

общее развитие, а не на тренировку способностей обучающихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание 

условий для развития ребенка. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными  возможностями здоровья, проведение их комплексного 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 (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); консультативная работа обеспечивает 

непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ 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 образовательной 

деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями). 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Федеральный учебный план образовательных организаций, реализующих ООП НОО (далее - 
Федеральный учебный план), фиксирует: 

 общий объем нагрузки,  

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,  

 состав и структуру предметных областей,  

 распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно 
за счет учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 
индивидуализацию обучения. 

Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 
Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество 
занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования реализуется через 
возможность формирования программ начального общего образования различного уровня сложности и 
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.Объем обязательной части программы начального общего 
образования составляет 80%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из 
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перечня, предлагаемого образовательной организацией, - 20% от общего объема.Обязательная часть 
федерального учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
организациях, реализующих ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная 
нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 
нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности (урочной и 
внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические  и 
лабораторные занятия, экскурсии и другое). Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 
2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 
углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 
потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные 
интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 
внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в 
формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 
общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные организации 
предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

обучающихся. 
Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при 

реализации ООП НОО определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 
начального общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 
образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 
финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 

В МКОУ Кондинская СОШ обучение ведется на русском языке по пятидневной рабочей неделе. Поэтому 
ей соответствует 1 вариант учебного плана.  

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и иных) возможно 
деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по родному языку в образовательных организациях, в которых наряду с русским 
языком изучается родной язык (1—4 классы), и по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется 
деление классов на две и более группы. При проведении учебных занятий в малокомплектных организациях 
допускается объединение в группы обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования из нескольких классов.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно определяет режим работы 
(5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. 
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 

1 классе — 33 недели. 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 3245 ч в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 
(или 6-дневной) учебной неделе. 
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Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 учебных недель; во 
втором полугодии – не более 10 недель. Наиболее рациональным графиком является равномерное 

чередование периодов учебного времени и каникул. 
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 
Продолжительность урока составляет: 
в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 
во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению образовательной организации), 
в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ - 40 минут. 

 

Федеральный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана образовательной 
организации, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана: 

состав учебных предметов; 
недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам; 
максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 
максимальная нагрузка с учётом деления классов на группы; 

план комплектования классов. 
При реализации 1, 3 - 5 вариантов федерального учебного плана количество часов на физическую 

культуру составляет 2, третий час рекомендуется реализовывать образовательной организацией за счет часов 
внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 
спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта. 

Учебный план образовательной организации может также составляться в расчете на весь учебный год или 
иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом специфики календарного 
учебного графика образовательной организации. Учебные планы могут быть разными в отношении 

различных классов одной параллели. 
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с 
порядком, установленным образовательной организацией. 

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать 
продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - для 4 класса. 
Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объема домашнего задания 

учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной деятельности для 
обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 академических часов за 
четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом выбора 
участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 
урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности 

организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации 
внеурочной деятельности образовательная организация может заключать договоры с учреждениями 
дополнительного образования. 

 

3.1.1. Учебный план НОО МКОУ Кондинская СОШ на 2024/2025 учебный год  
 

Пояснительная записка 
Учебный план МКОУ Кондинская СОШ на 2024 – 2025 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федерального уровня: 
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373 (далее – ФГОС начального общего образования);  
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 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-IX классов образовательных организаций);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 N 
287 (для V-IX классов образовательных организаций);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 
413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (для X – ХI) классов образовательных организаций);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО), 
утвержденный Приказом Минпросвещения от 12.08.2022 № 732. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 
02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (до 1 января 2022 года); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 № 2;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (с 
изменениями); Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;  

 Письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 
элективных курсов»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
и предусматривает: 

 четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1- 4 
классов; 

 продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 учебных недель; во 
вто-ром полугодии – не более 10 недель. Наиболее рациональным графиком является равномерное 
чередование периодов учебного времени и каникул; 

 для обучающихся в 1 классе – дополнительные недельные каникулы в феврале; 
 для обучающихся 2 – 4 классов устанавливается 5-тидневный режим работы: понедельник – пятница  
 образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели: для 

обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за счёт урока 
физической культуры; для обучающихся II-IV классов – 2 дня в неделю – по 4 урока, 3 дня в неделю – 
по 5 уроков; 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 
в 1-м – до 1,0 ч, во 2-3-м – до 1,5 ч, в 4-м – до 2 ч (по всем предметам);  

 с целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, между уроками предусмотрена 
динамическая пауза продолжительностью в 55 минут (прогулка и подвижные игры на свежем воздухе, 
экскурсии, театрализации, игры) в 1 четверти, 40 минут – во 2-4 четверти;  
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 изучение информационных и коммуникационных технологий интегрировано в школьные дисциплины, 
предполагающие освоение ИКТ в ходе использования. 

 
Между учебными часами предусмотрены перемены от 10 до 20 минут с учетом времени посещения 

обучающимися столовой. Продолжительность уроков – 45 минут. Данный учебный план обеспечивает 
преемственность в организации учебной деятельности и единство образовательного пространства 

Российской Федерации и гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, 
навыков, которые позволят ребёнку продолжить образование на следующем уровне. 
 

Особенности учебного плана для I--4 классов, ФГОС-2009, ФГОС-2021 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 1 час в неделю, используется на 

изучение учебного предмета «Физическая культура. При изучении иностранного языка предусмотрено 

деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 человек). В учебный план 4 класса включён 
курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКиСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа) 
с реализацией модуля «Основы светской этики» (в соответствии с выбором родителей обучающихся 4-х 
классов).  
Используемые УМК Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 
федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20.05.2020 № 254, и реализуется на основе УМК: 1-4 класс – «Школа России». 

 

2.5 Годовой учебный план начального общего образования (для 1-4  классов ФГОС-2009) 

(пятидневная учебная неделя) 4 класс 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

год Всего 

Формы 

промежуточной 

аттестации I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 
Контрольная 

работа 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 16,5 17 17 17 67,5 
Контрольная 

работа 

Литературное чтение на 

родном языке 
16,5 17 17 17 67,5 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 Тестирование  

Математика  
и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 
Контрольная 

работа  

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 Тестирование  

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 34 34 Зачет 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 
Творческая 

работа  

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 
Творческая 

работа 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Творческая 

работа 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 
Комплексная 

работа 

Итого: Обязательная часть 660 748 748 748 2904  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 33 34 34 34 135 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Итого по УП НОО 693 782 782 782 3039  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

СанПиН 
693 782 782 782 3039 

 

 

*В качестве родного языка изучается русский язык; в качестве родной литературы изучается 

литература на русском языке 

2.6 Недельный учебный начального общего образования (для 1-4  классов ФГОС-2009) 

(пятидневная учебная неделя) 4 класс 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю Всего 

Формы 

промежуточной 

аттестации I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  
и литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 16 
Контрольная 

работа 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 2 
Контрольная 

работа 

Литературное чтение на 

родном языке 
- 0,5 0,5 0,5 2 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 Тестирование  

Математика  
и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 
Контрольная 

работа  

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 Тестирование  

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

– – – 1 1 Зачет 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 
Творческая 

работа  

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 
Творческая 

работа 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Творческая 

работа 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 
Комплексная 

работа 

Итого: Обязательная часть 20 22 22 22 86  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1 4 
Комплексная 

контрольная  

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4  

Итого по УП НОО 21 23 23 23 90  
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Максимально допустимая недельная нагрузка 

СанПиН 
21 23 23 23 90 

 

 

Примечание: В качестве родного языка изучается русский язык; в качестве родной литературы 

изучается литература на русском языке. 

 

3.2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Организация образовательной деятельности в МКОУ Кондинская СОШ осуществляется по учебным 
четвертям. В организации определён 5-дневный режим работы с учетом законодательства Российской 
Федерации. 

В соответствии с ФОП НОО продолжительность учебного года при получении начального общего 
образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

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

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 
Учебный год в образовательной организации для обучающихся заканчивается 24 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 
Учебный год в образовательной организации для педагогов заканчивается  31 августа.. 
С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не 
менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:  
I четверть - 8 учебных недель– 40 день (для 1 - 4 классов);  
II четверть - 8 учебных недель– 40 дней (для 1 - 4 классов);  
III четверть - 10 учебных недель и 2 дня – 53 дня (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель и 2 дня (для 1 

классов);  
IV четверть - 7 учебных недель и 3 дня – 38 дней (для 1 - 4 классов). 
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 
 Осенние каникулы -  с 28.10.2024 по 0.11.2024 (продолжительность 10 календарных дней); 
 Зимние каникулы - с 29.12.2024 по 08.01.2025 (продолжительность 11 календарных дней); 
 Весенние каникулы - с 22.03.2025 по 30.03.2025 (продолжительность 9 календарных дней); 
 Дополнительные каникулы в 1-х классах - с 15.02. 2024 г. по 24.02.2024 г. (продолжительность 10 

клендарных дней); 
 Дополнительно – 04.11.2024, 24.02.2025, 10.03.2025, 01 – 02.05.2025, 09.05.2025(выходные 6 дней) 
 Продолжительность летних каникул – 3 месяца, с 1 июня 2025 года по 31 августа 2024 года. 

Выходные праздничные дни: 4 ноября - День народного единства, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние 
каникулы, 7 января - Рождество Христово, 23 (24) февраля - День защитника Отечества, 8 (10) марта - 
Международный женский день, 1 мая - Праздник Весны и Труда, 9 мая - День Победы, 12 (13) июня - День 
России. 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация проводится  с 01 апреля по 15 мая 2025 г. во 2-11 классах по всем предметам 

учебного плана. В 9,11 классах промежуточная аттестация проводится повсем предметам, за исключением 
обязательных предметов, выносимых на итоговую аттестацию. 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

Учебные занятия организуются в одну смену. Начало занятий в 8.30. 
Продолжительность уроков: 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в 

первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 
4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 
 предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 15-24 февраля 

2025 г. продолжительностью 9 дней.  
Один раз в неделю в течение учебного года проводится 5 уроков за счет урока физической культуры. В  

середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 
Продолжительность урока для учащихся 2 – 4 классов – 40 минут.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 
обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 
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Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 
объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической 
культуры; 

 для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 
физической культуры. 

 

Расписание звонков: 

 

Уроки Звонки Перемены  

1 урок 08.30 09.10 15 минут 

2 урок 09.30 10.10 20 минут  

3 урок 10.25 11.05 15 минут 

4 урок 11.20 12.00 20 минут 

5 урок 12.20 13.00 15 минут 

6 урок 13.15 13.55 15 минут 

7 урок 14.05 14.50  

 
Расписание звонков для 1 классов 1 полугодие: 

 

Уроки Звонки Перемены  

1 урок 08.30 09.05 20 минут 

2 урок 09.30 10.05 25 минут  

3 урок 10.25 11.00 Динамическая пауза40 минут 

4 урок 11.20 11.55 25 

5 урок 12.20 12.55  

 

Расписание звонков для 1 классов 2 полугодие: 

 

Уроки Звонки Перемены  

1 урок 08.30 09.10 15 минут 

2 урок 09.30 10.10 20 минут  

3 урок 10.25 11.05 15 минут 

4 урок 11.20 12.00 20 минут 

5 урок 12.20 13.00 15 минут 

 

Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходными днями 
являются суббота, воскресенье. В субботу и каникулы работают кружки и секции дополнительного 

образования.  
Занятия начинаются в 8.30 часов утра и заканчиваются в 14.50 часов. 
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий 
и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с Федерального учебного 
графика. В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не 

работает. 
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, в 

котором устанавливается особый график работы. 
Сроки проведения торжественных мероприятий по окончанию учебного года: 
 праздник Последнего звонка в 9 и 11 классах - 23 мая 2025 года.  
 переводная линейка для 1-8, 10 классов – 26 мая 2025 года. 
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3.3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности - нормативный документ, который фиксирует общий объем нагрузки, 
определяющим распределение часов внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности 
обучающихся,  на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 
деятельности из перечня, предлагаемого МКОУ Кондинская СОШ и  разработан в соответствии с 
документами, указанными в Пояснительной записке к ООП НОО. 

Учебный план приведен в соответствие с федеральным учебным планом федеральной образовательной 
программы начального общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на 
достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ (предметных,       
метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 
учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 
познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с 
учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания 
учебных курсов.  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для 
обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 академических часов 
за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 
организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение 
планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учетом выбора 
участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной 
системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и другое. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности организаций 
дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации внеурочной 
деятельности образовательная организация может заключать договоры с учреждениями дополнительного 
образования. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования; 
2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной 

школьной среде;  
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа 

жизни; 
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;  
5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих 

успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 
6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 
7) формирование культуры поведения в информационной среде. 
 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора ребёнком сферы   деятельности, 
удовлетворение его личных потребностей, интересов.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся в школе используются ресурсы школы  и 
дополнительного образования. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника с 
учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений 
и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности 
контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их 
учебной деятельности;  

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 
особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные и 

культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 
 
 Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

 При отборе направлений внеурочной деятельности МКОУ Кондинская СОШ ориентируется, прежде 
всего, на особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их 

потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и 
их организации могут привлекаться родители как законные участники образовательных отношений. 
 Часы        внеурочной         деятельности         рекомендуется         использовать на социальное, 
творческое, интеллектуальное, общекультурное,физическое, гражданско-патриотическое развитие 
обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в 
преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной  
деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 
в шкроле. 

 Модель организации внеурочной деятельности МКОУ Кондинская СОШ – план с преобладанием 
учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 
учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности включает в себя следующие направления: 
информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности; 

занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 
занятия,  направленные на реализацию профориентационных интересов; 
занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей  
обучающихсявключая занятия по дополнительному или углубленному изучению учебных предметов или 

модулей; 
занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 

занятия, направленные, на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся. 
 
 План внеурочной деятельности включает в себя следующие курсы: 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

 

1. Коммуникативная деятельность 

Информационно-просветительские занятия  направлены  на совершенствование функциональной 
коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества, 

патриотической, нравственной и экологической направленности: 

«Классный час.  Разговор о важном» 

Цель: внеурочных занятий "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 
природе и великой культуре.Внеурочные занятия "Разговоры о важном" должны быть направлены на 
формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 
конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа с 
обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 
современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 
техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 
повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 
отношением к собственным поступкам. 
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Форма организации: кружок, дискуссионный клуб, творческая студия, сбор литературного 
материала, его редактирование, конструирование структуры, формы организации и оформления 

журнала. 
 

2. Информационная культура 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые 
формируют представления обучающихся о разнообразных современных информационных средствах и 
навыки выполнения разных видов работ на компьютере, направленные на реализацию 

профориентационных интересов: 

«Тропинка в мир профессий» 

Цель:- это формирование представлений обучающихся о разнообразии профессий и значимости труда 
в жизни человека, формирование представлений о различных профессиях; знакомство с 
малоизвестными профессиями, современными,  их социальной значимостью и содержанием. 
Форма организации: кружок, учебный курс — факультатив, кружок. 

 
3. Интеллектуальные марафоны 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных соревновательных 
мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 
познавательные интересы и способности к самообразованию,  формированию функциональной 

грамотности обучающихся: 

«Основы функциональной грамотности» 

Цель: создание условий для формирования и развития функциональной грамотности обучающихся, 
развитие мотивации к изучению предметов, повышение мотивации к  изучению, формирование 
логического мышления в процессе наблюдения за связями, развитие навыков работы в условиях 

командных соревнований. 
Форма организации: кружок,  дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования, игры-путешествия, 
видео-экскурсии соревновательной направленности. 

Проектно-исследовательская деятельность-это совместная учебно-познавательная, творческая или 
игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 
направленная на достижение общего результата, которая способствует развитию самостоятельности, 
целеустремленности, ответственности, настойчивости, толерантности, инициативности, в процессе 

работы над проектом дети приобретают социальную практику за пределами школы, адаптируются к 
современным условиям жизни, а так же организуется как углубленное изучение учебных предметов в 
процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 
 
Вариативная часть 

4. «Проектная мастерская» 

Цель исследовательской деятельности учащихся: формирование познавательной активности, развитие 

интеллектуально-творческого потенциала младших школьников через развитие и 
совершенствование исследовательских способностей и навыков исследовательского поведения, 
создание условий для формирования и развития исследовательских умений младших школьников. 
Задачи проектной деятельности в школе:  
• обучение планированию (уметь четко определить цель, описать основные шаги по достижению 
поставленной цели, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы);  
• формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать подходящую 
информацию и правильно ее использовать);  

• умение анализировать (креативность и критическое мышление); • умение составлять письменный 
отчет (уметь составлять план работы. 
Форма: уроки-исследования, уроки-проекты 
 
5. Спортивно-оздоровительная деятельность  

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 
физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 
безопасного образа жизни. 
Физическая культура «Школа здоровья» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физической 
активности и двигательных навыков.  
Форма организации: кружок,  секция, спортивная студия: учебный курс физической культуры. 
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6. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 
обучающихся, включая занятия по дополнительному или углубленному изучению учебных предметов 
или модулей. Творческая деятельность организуется как система разнообразных творческих 
мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 
выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

 «Изобразительное искусство» 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование умений создавать 
предметы своими руками с использованием природного материала, развитие творческой активности, 
интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 
Форма организации: кружки,  творческие мастерские. 

 «Музыка» 

Цель: заключается в передаче положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в 
музыкальном, вокальном искусстве в его наиболее полном виде и развитии на этой основе 
положительных черт и свойств личности школьника,  способность к импровизации и творчеству,  

расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном творчестве, произведениях 
народной и авторской музыки, развитие воображения, способности передавать свои впечатления от 
прослушивания музыки разных форм и жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы 
и идеалы. 
Форма организации: кружок. 

«Технология» 

Цель: способствует формированию опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-
аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности.  
Форма организации: кружок, музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия, студия 
народных инструментов, студия, постановка концертных номеров. 
 

7. «Учение с увлечением!» 

"Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 
предметов. 

 Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся, включая занятия по дополнительному или углубленному изучению учебных предметов 

или модулей 
Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения работать с 
разными источниками информации; развитие познавательной активности и интереса к истории, 
культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 
Форма организации: кружок, факультативный курс краеведения; творческие проекты 

 Занятия, направленные, на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

 учебные курсы и факультативы; 

 художественные, музыкальные и спортивные студии; 

 соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-
исследования; 

 общественно полезные практики и другие. 
 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 
экскурсий. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяет гимназия. 
 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  осуществляется дифференцированный подход с учетом 
возраста детей и этапов их подготовки. Расписание утверждается директором школы образовательного 
учреждения. 

План включает в себя  следующие нормативы: 
 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 
 недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития личности; 
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 количество групп по направлениям. 
Продолжительность учебного года составляет: 34 недели. 
Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
Продолжительность одного занятия составляет 40 минут.  
Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется перерыв для отдыха и 

питания  детей.  
Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности 

составляет 5 человек. Максимальное количество обучающихся  на занятий внеурочной деятельности 
устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

 Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 
 

Организация внеурочной деятельности на 2024-2025 учебный год  

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Наименование кружков 

Ученье увлеченьем Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
передачу обучающимся социально-значимых знаний 
и развивающие их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к экономическим, 
политическим, экологическим, гуманитарным 
проблемам нашего общества,  формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину 
мира. 

1.Кружок «Умники и 
умницы» 
 

Спортивно-

оздоровительное 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

1.Спортивная секция 
«Подвижные игры» 
2.Спортивная секция 
«ОФП» 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Курсы внеурочной деятельности направленные на 

проектно-исследовательскую деятельность 

способствуют формированию целостной системы 

универсальных учебных действий и достижению 

обучающимися таких целей как: организация своей 

деятельности, научение объяснению явлений 

действительности, научение ориентированию в мире 

социальных, нравственных и эстетических ценностей. 

1.Учебный курс «Основы 
финансовой грамотности» 
2.Кружок «Школа 
безопасности» 
3.Кружок «Школа добрых 

дел» 
4.Экологический кружок 
«Эко-почемучки» 

 

Коммуникативная 
деятельность 

Курсы внеурочной деятельности направленные 
накоммуникативную компетентность – 
способность устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты 
с другими людьми, совокупность 
знаний и умений, обеспечивающих 
эффективность коммуникативного 

процесса  

1.Час общения 
«Разговоры о 
важном» 
 

Художественно-
эстетическая, 
творческая 
деятельность 

Курсы внеурочной деятельности направленные на 

формирование творчески активной личности, 
способной воспринимать, чувствовать, понимать, 
оценивать прекрасное в жизни и искусстве; 
стремления самому участвовать в преобразовании 
окружающего мира, приобщение к художественной 
деятельности, а также развитие творческих 
способностей. 

1.Студия 

«Разноцветная 
палитра» 
2.Музыкальный 
кружок 
«Хоровое пение» 
3. Театральная 
студия «Югорка» 
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3.4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Пояснительная записка 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образовательных 
организаций. 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем конкретизируется 

заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному году и уровню образования. 
Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной образовательной программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
Образовательная организация, наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы, 

планирует проводить мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 
Для включения в календарный план воспитательной работы рекомендован перечень основных 

государственных и народных праздников, памятных дат. 
 

Дата Название 

Сентябрь 

1 сентября День знаний 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны,  
День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября: Международный день распространения грамотности 

10 сентября Международный день памяти жерт фашизма 

21 cентября День  зарождения  российской  государственности 

30 сентября День  воссоединения  Донецкой  Народной  Республики,  Луганской  
Народной  Республики,  Запорожской  области  и  Херсонской  области  с  

Российской  
Федерацией 

Октябрь 

1 октября Международный день пожилых людей;  
Международный день музыки 

4 октября День защиты животных 

5 октября День учителя 

25 октября Международный день школьных библиотек 

Третье воскресенье 
октября 

День отца 

30 октября День памяти жертв политических репрессий 

Ноябрь 

4 ноября День народного единства 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 

Последнее 
воскресенье ноября 

День Матери 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 

3 декабря День неизвестного солдата;  
Международный день инвалидов 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 

6 декабря День Александра Невского; 
 Битва за Москву в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

9 декабря День Героев Отечества 

10 декабря День прав человека 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

27 декабря День спасателя Российской Федерации 

Январь 

1 января  Новый год 
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7 января Рождество Христово 

25 января День российского студенчества 

27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,  
День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

Февраль 

2 февраля День воинской славы России 

8 февраля День российской науки 

14 февраля День книгодарения 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

Март 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

25 марта Час Земли 

27 марта Всемирный день театра 

Апрель 

7 апреля Всемирный день здоровья 

12 апреля День космонавтики 

19 апреля День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 
Великой Отечественной войны 

27 апреля День российского парламентаризма. 

Май 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

18 мая Международный день музеев 

19 мая День детских общественных организаций России 

24 мая День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 июня День защиты детей 

5 июня День эколога  

6 июня День русского языка – Пушкинский день России 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

27 июня День молодежи 

Июль 

8 июля День семьи, любви и верности 

Август: 

9 августа  День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа День воинской славы России 

27 августа День российского кино 

 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как 
инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной организацией. При этом в 
разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников 
(«Классное руководство», «Урочная деятельность» и «Внеурочная деятельность»), делается только ссылка 
на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на 
принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со 

взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ.  
Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий календарного 

плана, назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с имеющимися в её штате 
единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, 
педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного 
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образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей (законных 
представителей), социальных партнёров образовательной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная организация вправе 
включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе 
из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 
Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня 
всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в работе 

образовательной организации изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 
Ниже представлен возможный образец наполнения календарного плана воспитательной работы. 

Приведённый в нём перечень дел, событий, мероприятий носит ориентировочный, иллюстративный 
характер — он должен быть изменён, сокращён или дополнен в соответствии с реальной воспитательной 
работой, проводимой в образовательной организации. В соответствии с ней должны быть заполнены также 
графы «Участники», «Время» и «Ответственные». 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МКОУ Кондинская СОШ на 2024-2025 учебный год 

№ События Классы Сроки Ответственные 

1. Модуль «Основные школьные дела» 

 

1 День знаний Проведение тематических  
классных  часов  в  рамках  Дня  знаний    
День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-11 1 неделя сентября Зам директора по ВР 

2 Сдача нормативов ВФСК ГТО. Осенний 
кросс 

1-11 3 неделя сентября Учителя физкультуры 

3 Посвящение в «Орлята» 1-11 5 неделя сентября Педагог-организатор 

4 Конкурс букетов. 
Конкурс поделок из природного 
материала 
Осенние мероприятия  

1-11 3 неделя сентября Педагог-организатор 

5 День Учителя. 
Праздничная программа ко Дню 
Учителя 
День Отца 

1-11 2 неделя октября Зам директора по ВР 

6 День народного единства 1-11 1 неделя ноября Зам директора по ВР 

7 Мероприятия, посвященные дню 
Матери. 

1-11 4 неделя ноября Педагог-организатор 

8 Открытие мастерской Деда Мороза 1-4 4 неделя ноября Педагог-организатор 

 День Государственного Герба РФ 1-11 5 неделя ноября Педагог-организатор 

9 День Конституции РФ 1-11 2 неделя ноября Зам директора по ВР 

10 Международный День инвалида.    
Мероприятие «Без доброты и 
сострадания нет человека» 

1-11 1 неделя декабря Зам директора по ВР 

11 День неизвестного солдата 1-11 1 неделя декабря Зам директора по ВР 

12 День Героев России  
День художника 

1-11 2 неделя декабря Зам директора по ВР 

13 Новогоднее мероприятие 
День Самоуправления 

1-11 4 неделя декабря Педагог-организатор 

14 Мероприятие, посвященное дню 
добровольца в России 

1-11 1 неделя декабря Зам директора по ВР 

15 Мероприятие, посвященное дню 

полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

1-11 3 неделя января Зам директора по ВР 

16 Международный день памяти жертв 
Холокоста. 

1-11 4 неделя января Зам директора по ВР 
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День российского студенчества 

17 Турнир по многоборью им. В.В. 

Колпащикова 
среди команд 8-11 классов 

8-11 1 неделя февраля Зам директора по ВР 

18 День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 
День Российской науки 

1-11 2 неделя февраля Зам директора по ВР 

19 Мероприятие, посвященное Дню 
Защитника Отечества 

1-11 3 неделя февраля Зам директора по ВР 

21 Мероприятие, посвященное Дню 
родного языка 

1-11 3 неделя февраля  

22 Мероприятие, посвященное 80летию 
Победы в Сталинградской битве 

1-11 1 неделя февраля Зам директора по ВР 

23 Концертная программа, посвященная 8 
марта 

1-11 2 неделя марта Педагог-организатор 

24 Всероссийская неделя музыки для детей 
и юношества 

1-11 5 неделя марта Педагог-организатор 

25 День воссоединения Крыма с Россией 1-11 3 неделя марта Зам директора по ВР 

26 Мероприятие, посвященное дню Театра 1-11 5 неделя марта Педагог-организатор 

27 День космонавтики 5-7 2 неделя апреля Зам директора по ВР 

28 День Здоровья 8-11 2 неделя апреля Зам директора по ВР 

29 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками  
в годы Великой Отечественной войны; 

1-11 3 неделя апреля Зам директора по ВР 

30 Подготовка шествия Бессмертного полка 
Подготовка  к мероприятиям, 
посвященным 9 мая  

5-11 Апрель-май Зам директора по ВР 

31 День пожарной охраны. Тематический 
урок ОБЖ. 

1-11 4 неделя апреля Преподаватель-
организатор ОБЖ 

32 Всемирный день Земли 1-11 4 неделя апреля  

33 День Российского парламентаризма 8-11 4 неделя апреля  

34 День Весны и Труда 1-11 4 неделя апреля  

35 Мероприятия в рамках акции «Вахта 
Памяти» 

 

1-11 Апрель-май Зам директора по ВР 

36 День Музеев 1-11 3 неделя мая  

37 День детских общественных 
организаций в России 

1-11 3 неделя мая  

38 Смотр строя и песни 1-11 4 неделя мая Зам директора по ВР 

39 День славянской письменности и 
культуры 

1-11 4 неделя мая Педагог-организатор 

2. Классное руководство 

 

1 Начало героической обороны 
Севастополя 1854 

1-11 2 неделя сентября Кл. руководитель 

2 285 лет со дня рождения Г. Потёмкина 1-11 4 неделя сентября Кл. руководитель 

3 175 лет со дня рождении ия И.П. Павлова 1-11 постоянно Кл. руководитель 

4 «Почта добра»  (рассылка открыток 
бабушкам, дедушкам, а также ветеранам 
педагогического труда) 

1-11 1 неделя октября Кл. руководитель 

5 210 лет со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова 

1-11 1 неделя октября Кл. руководитель 

6 95 лет со дня рождения А.Н. Пахмутовой 1-11 1 неделя ноября Кл. руководитель 

7 Районный конкурс сочинений «Письмо 
водителю», «Письмо пешеходу»  

1-4 1 неделя ноября Кл. руководитель 



177 

 

8 295 лет со дня рождения А.В. Суворова 1-11 2 неделя ноября Кл. руководитель 

10 Тематический урок, посвященный дню 
Конституции России 

1-11 2 неделя декабря Кл. руководитель 

11 Мероприятие,  посвященное Дню округа 1-11 2 неделя декабря Кл. руководитель 

12 Международный день родного языка. 
Беседа  «Язык – живая душа народа» 

1-11 2 неделя февраля Кл. руководитель 

13 День космонавтики Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

1-11 3 неделя апреля Кл. руководитель 

14 Международный день птиц 1-11 1 неделя апреля Кл. руководитель 

15  Общепоселковый субботник 1-11 1 неделя мая Кл. руководитель 

16 Мероприятие, посвященное Дню семьи 
«Генеалогическое древо семьи» 

1-11 3 неделя мая Кл. руководитель 

17 Линейка «Последний звонок». 
 

1-11 4 неделя мая Кл. руководитель 

3. Школьный урок 

 

1 Реализация воспитательного потенциала 
урока 

1-11 В течение 
учебного года 

Учителя-предметники 

4. Внеурочная деятельность 

 

1 План-график внеурочной деятельности - 
Приложение  

1-11 В течение 
учебного года 

Зам директора по ВР 

2 Оформление выставок по результатам 
внеурочной деятельности  

1-11 май Зам директора по ВР 

5. Внешкольные мероприятия 

 

1 Осенние Дни Древонасаждений 1-11 5 неделя сентября Зам директора по ВР 

2 Акция «Столовая для пернатых» 1-11 3 неделя ноября Зам директора по ВР 

3 Строительство снежного городка 1-11 4 неделя декабря Зам директора по ВР 

4 Акция «Все на защиту ёлочки!» 1-11 4 неделя декабря Зам директора по ВР 

5 Экологическая акция «Прилетайте птицы 

к нам, всех расселим по домам» 

1-11 март Зам директора по ВР 

6. Предметно-пространственная среда 

 

1 Оформление внешнего вида, фасада, 
холла при входе здания школы 
государственной символикой РФ, 
субъекта РФ, муниципального 
образования 

1-11 1 неделя сентября Зам директора по ВР 

2 Создание школьной символики 1-11 3 неделя октября Зам директора по ВР 

3 Украшение школы к Новому году 1-11 4 неделя декабря Зам директора по ВР 

4 Оформление школы ко Дню Защитника 
Отечества 

1-11 2 неделя февраля Зам директора по ВР 

5 Выращивание рассады для школьного 
приусадебного участка 

1-11 Март-май Зам директора по ВР 

6 Оформление стенда «Правовой уголок 
школьника» (1-11 класс) 

1-11 1 неделя марта Соц педагог 

7 Оформление школы ко Дню Победы 1-11 Апрель-май Зам директора по ВР 

7. Работа с родителями 

 

1 Общешкольное родительское собрание 
«Организация работы МКОУ 
Кондинской СОШ в 2024-2025 учебном 
году» 

 1 неделя сентября Зам директора по ВР 

2 Организация рейда с родителями с целью  1 раз в четверть Зам директора по ВР 
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проверки соблюдения Положения о 
школьной форме 

3 Лекторий «Особенности межличностных 
отношений детей и подростков»  

 3 неделя октября Зам директора по ВР 

4 Проведение родительских собраний по 
плану классного руководителя 

 1 раз в четверть Зам директора по ВР 

5 Рейд родителей с целью  контроля 
опозданий учащихся. 

 1 раз в четверть Зам директора по ВР 

6 Лекторий для родителей учащихся 5-7 
классов «Уроки этики поведения для 
детей и родителей» 

 3 неделя января Зам директора по ВР 

7 День открытых дверей.  3 неделя марта Зам директора по ВР 

8 Лекторий для родителей учащихся 8-11 
классов «Особенности межличностных 
отношений подростков» 

 3 неделя марта Зам директора по ВР 

8. Самоуправление 

 

1 Организация деятельности органов 
ученического самоуправления. 

Планирование работы на 2022-2023 
учебный год в школе 

5-11 1 неделя сентября Зам директора по ВР 

2 Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей 

5-11 1 неделя сентября Зам директора по ВР 

3 Подготовка ко Дню самоуправления,  
Дню учителя 

1-11 4 неделя сентября Зам директора по ВР 

4 День самоуправления. 1-11 4 неделя декабря Зам директора по ВР 

5 Совет старшеклассников. Планирование 
мероприятий к Новому году. 

8-11 3 неделя ноября Зам директора по ВР 

6 День местного самоуправления 9-11 3 неделя апреля Зам директора по ВР 

9. Профилактика и безопасность 

 

1 День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-11 1 неделя сентября Зам директора по ВР 

2 Неделя безопасности 1-11 2 неделя сентября Зам директора по ВР 

3 Рейд администрации школы, 
социального педагога совместно с 
классными руководителями, 

представителями родительской 
общественности по неблагополучным 
семьям с целью проверки соблюдения 
режима дня, выявления семейного 
неблагополучия. 

1-11 3 неделя сентября Зам директора по ВР 

4  «Звонок в службы спасения» (телефоны 
экстренного реагирования) 

1-11 5 неделя октября Зам директора по ВР 

5 День правовой помощи детям 1-11 3 неделя ноября Зам директора по ВР 

6 Проведение тематических уроков, 
классных часов «Детский телефон 
доверия» 

1-11 4 неделя ноября Зам директора по ВР 

7 «Ты не прав, если ты не знаешь прав» (5-
11 кл) 

5-11 1 неделя ноября Зам директора по ВР 

8 «Ответственность подростков за участие 
в неформальных объединениях, 

объединениях экстремистского 
направления».    

5-11 4 неделя января Зам директора по ВР 

10. Социальное партнерство 
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1 Международный день пожилых людей 
(совмстное мероприятие с БУ ХМАО-
Югры КЦСОН «Фортуна») 

1-11 2 неделя октября Зам директора по ВР 

2 Взаимодействие с работниками 
Центроспас-Югория (профилактическая 
работа) 

1-11 ежемесячно Зам директора по ВР 

3 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

1-11 5 неделя марта Зам директора по ВР 

11. Профориентация (по отдельному плану) 

 

1 Международный день школьных 
библиотек 

1-11 5 неделя октября Зам директора по ВР 

2 Реализация профориентационного 

проекта «Будущий профессионал» 

8-11 еженедельно Зам директора по ВР 

3 Встреча учащихся 8-11 классов с 
представителями Междуреченского 
аграрного колледжа 

8-11  4 неделя января Зам директора по ВР 

4 Виртуальная экскурсия по учебным 
заведениям ХМАО-Югры и Тюменской 
области 

9-11  3 неделя апреля Зам директора по ВР 

5 Реализация курса ВД «Россия – мои 
горизонты» 

   

 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в 

работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.д. 
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в образовательной 

организации, направлена на:  
достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной; 
развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, 

самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной 
деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 
профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 
формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 
универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 
составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

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

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных 
учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего 
образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 
обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 
человека и окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 
обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 
культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 
руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 
финансирования реализации программ начального  общего образования. 

Настоящая образовательной программы начального общего образования в рамках сетевого 
взаимодействия не реализуется. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

начального общего образования  
 
Для реализации программы начального общего образования образовательная организация должна быть 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 
достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих 

в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и 
реализации; 
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непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу начального общего образования. 
 
Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с 
утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки 

и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 
должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 
обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 
ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные 
характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах 
(при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут 
быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки 
и реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями.  

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже 
одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 
работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 
исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 
отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта 
Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 
комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей 
основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации: 

 

Требования к кадровым условиям включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 
 
 

Категория  

работников 

Подтверждение уровня  

квалификации  

документами 

об образовании  

(профессиональной  

переподготовке)  

(%) 

Подтверждение уровня квалификации 

 результатами аттестации 

на соответствие  
занимаемой 

должности 

(%) 

квалификационная  
категория 

(%) 

Педагогические работники 100% 14 (38%) 17 (46%) 
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Руководящие  

работники 
100% 3 (100%) - 

Педагоги дополнительного 

образования 
100% - 1 (100%) 

 
МКОУ Кондинская СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной организации, и 
способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Сведения об образовании педагогических работников (см. на сайте школы). 
Квалификационные категории педагогических работников, реализующих основную образовательную 

программу среднего общего образования в МКОУ Кондинская СОШ (см. на сайте школы) представлены 
в таблице: 

 

Всего педагогов Высшая 

квалификационная 

категория 

I 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории  

(1-2 год в 

должности) 

38 9 8 14 7 

 

Школа полностью укомплектована квалифицированными педагогическими и иными работниками, в 
педагогический коллектив приходят молодые педагоги.  
Ресурсы образовательной деятельности. 

 
По уровню образования (все педагоги): 

 Всего педагогов - 38 
 Высшее образование – 34 
 Получают высшее образование – 2  
 Среднее-профессиональное образование – 4 

 

По стажу педагогической работы: 

 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

4 1 1 0 3 6 23 

 
В МКОУ Кондинская СОШ создаются условия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий, а 
также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 
педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 
использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 
современных педагогических технологий;  

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 
 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников; 
 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме: 
 критерии оценки;  
 содержание критерия;  
 показатели/индикаторы. 

 
Показатели и индикаторы разработаны  на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной 
программы образовательной организации. Они отражают динамику образовательных достижений 
обучающихся, в том числе развития УУД, а также активность и результативность их участия во 
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внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 
результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 
мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников также учитываются: 
 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями (законными 

представителями);  
 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих;  
 участие в методической и научной работе;  
 распространение передового педагогического опыта;  
 повышение уровня профессионального мастерства;  
 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся;  
 руководство проектной деятельностью обучающихся;  
 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 
Уровень квалификации работников школы, реализующей основную образовательную программу, для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей 
должности. 

Соответствие уровня квалификации работников учреждения, реализующего основную 
образовательную программу, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также 
занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

 

Квалификация педагогических работников школы отражает:  
 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  
 сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогическую 

деятельность;  
 общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую на 

успешность педагогического общения и позицию педагога;  
 самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

 
У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС НОО и 
успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, в том числе умения:  
 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;  
 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий;  
 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические материалы;  
 выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  
 выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образовательных 

потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том 
числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов);  

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, 
выполнение ими индивидуального проекта; 

 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО, включая: 
проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 
осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 
учебно-познавательные задачи; 

 интерпретировать результаты достижений обучающихся; 
 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 
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Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу: 

 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 
Непрерывность профессионального развития работников школы, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу среднего общего 
образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

 

Перспективный план аттестации педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории: 

 

Количество 
аттестованных 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023-2024 2024-2025 

Высшая 
категория 

3 4 5 5 12 

Первая категория 9 10 11 13 13 

 
Формами повышения квалификации могут быть:  
 послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, аспирантуре, 

докторантуре, на курсах повышения квалификации;  
 стажировки, 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 и др. 
 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 
коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 
образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее 
освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 
для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

В школе существует система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. Организация методической работы 
планируется по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и 
использование результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая работа более детально 
планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом образовательной организации. 

Методическая работа состоит в следующем (в соответствии с планом работы школы на 2023-2024 
учебный год): 
 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО и ФОП НОО; 
 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС НОО и ФОП НОО; 
 заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС НОО и ФОП НОО; 
 конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров образовательной 

организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 
проблемам реализации ФГОС НОО и ФОП НОО; 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 
образовательной организации; 
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 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях реализации 
ФГОС НОО и ФОП НОО; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» 
уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС НОО и 
ФОП НОО. 
Кроме того, образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 
образовательной организации является обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 
организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 
года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 
соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и 
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 
образования; 

освоение 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 ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 
педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, является система методической работы, обеспечивающая 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального общего 
образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 
методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими 
и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном 

и региональном уровнях. 
Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Отчёт о методических 
темах, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так и 
деятельности по реализации основной образовательной программы основного общего образования, 
оформляется следующим образом: 

 

№ Методическая  

тема 

Раздел  

образовательной 

программы, связанный  

с методической темой 

ФИО педагога, 

разрабатывающего  

методическую тему 

1 Роль методиста в методическом сопровождении 
самообразования педагого 

Организационный 
 

Кугаевская С.А. 

2 Формирование читательской грамотности 
учащихся на уроках русского языка и 
литературы 

Содержательный Спасенникова И.Н. 

3 Развитие познавательного интереса учащихся на Содержательный Кузеванова Т.О. 
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уроках английского языка посредством 
использования игровых технологий 

4 Формирование читательской грамотности 
младшего школьника в условиях реализации 

обновлённого ФГОС НОО 

Содержательный Жижичкина О.В 

5 Методы и приёмы смыслового чтения при 
работе с текстом 

Содержательный Бронникова Т.Н. 

6 Активные методы обучения как эффективное 
средство реализации ФГОС НОО 

Содержательный Урубаева Л.В. 

7 Развитие орфографической зоркости младших 
школьников в условиях реализации ФГОС 

Содержательный Захарова Т.А. 

8 Использование современных образовательных 
технологий на уроках как средство активизации 

учебной деятельности младших школьников 

Содержательный Коркина И.В. 

9 Создание условий для формирования у 
обучающихся положительных эмоций по 
отношению к учебной деятельности 

Содержательный Свяжина А.Н. 

10 Использование инновационных и традиционных 
методов работы в обучении младших 
школьников 

Содержательный Лаврентьева С.Н. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной  

программы начального общего образования  
Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования,  в частности: 

1. обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 
реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 

2. способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательной 
организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 
особенности адаптации к социальной среде; 

3. способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работников 
образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 

4. обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 
и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 
программы основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

 педагогом-психологом;  

 учителем-логопедом;  

 учителем-дефектологом;  

 тьюторами;  

 социальным педагогом. 
В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 
мероприятий, обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 
образовательных отношений; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
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 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей когнитивного 
и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 
одарённых детей; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе 
(указать при наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 
развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 
педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 
индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 
психолого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 
проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 
педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени). 

 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности среднего общего образования. 

 
Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 
Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

 
Основные формы сопровождения 

 
 

Диагностика                                  Консультирование                                         Экспертиза 
 

Развивающая работа       Профилактика        Просвещение              Коррекционная работа 
 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 
Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой уровень На уровне класса На уровне 

школы 



 188 

сопровождения 

1. Сохранение и 

укрепление 
психологического 
здоровья 

 

- проведение 

индивидуальных 
консультаций с 
учащимися, 
педагогами и 
родителями 
- индивидуальная 
коррекционная 
работа с 

учащимися 
специалистов 
психолого-
педагогической 
службы 
- проведение 
диагностических 

мероприятий 
- профилактика 
школьной 
дезадаптации (на 
этапе перехода в 
основную школу) 

- проведение 

тренингов, 
организация 
тематических и 
профилактических 
занятий, 
- проведение 
тренингов с 
педагогами по 

профилактике 
эмоционального 
выгорания, проблеме 
профессиональной 
деформации 

 

- проведение 

тренинговых 
занятий, 
организация 
тематических 
классных часов; 
- проведение 
диагностических 
мероприятий с 

учащимися; 
- проведение 
релаксационных и 
динамических 
пауз в учебное 
время. 

 

- проведение 

общешкольных 
лекториев для 
родителей 
обучающихся 
- проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 

жестокого и 
противоправного 
обращения с 
детьми 

 

2. Формирование 
ценности здоровья 
и безопасности 
образа жизни 

 

- индивидуальная 
профилактическая 
работа 
специалистов 
психолого-
педагогической 

службы с 
учащимися; 
- консультативная 
деятельность 
психолого-
педагогической 
службы. 

- проведение 
групповой 
профилактической 
работы, 
направленной на 
формирование 

ценностного 
отношения 
обучающихся к 
своему здоровью 

 

- организация 
тематических 
занятий, диспутов 
по проблеме 
здоровья и 
безопасности 

образа жизни 
- диагностика 
ценностных 
ориентаций 
обучающихся 

- проведение 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
- сопровождение 
общешкольных 

тематических 
занятий 

 

3. Развитие 
экологической 
культуры 

 

- оказание 
консультативной 
помощи педагогам 
по вопросам 
организации 

тематических 
мероприятий 

 

- организация 
профилактической 
деятельности с 
учащимися 

 

- мониторинг 
сформированност
и экологической 
культуры 
обучающихся 

 

-организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных на 

формирование 
экологического 
самосознания 
обучающихся (в 
различных 
формах, таких как 
социальные 

проекты, акции и 
т.д.) 

4. Выявление и 
поддержка 
одаренных детей 

 

- выявление детей 
с признаками 
одаренности 

- создание 
условий для 
раскрытия 
потенциала 
одаренного 
обучающегося 

- проведение 
тренинговой работы 
с одаренными детьми 

 

- проведение 
диагностических 
мероприятий с 

обучающимися 
класса 

 

- консультативной 
помощи педагогам 
- содействие в 

построении 
педагогами ИОМ 
одаренного 
обучающегося 
- проведение 
тематических 
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- психологическая 
поддержка 
участников 
олимпиад 
- 

индивидуализация 
и 
дифференциация 
обучения 
- индивидуальная 
работа с 
родителями (по 
мере 

необходимости) 
- разработка ИОМ 
обучающихся 

лекториев для 
родителей и 
педагогов 

 

5. Формирование 

коммуникативных 
навыков в 
разновозрастной 
среде и среде 
сверстников 

 

- диагностика 

сферы 
межличностных 
отношений и 
общения; 
- консультативная 
помощь детям, 
испытывающим 

проблемы в 
общении со 
сверстниками, с 
родителями. 

- проведение 

групповых 
тренингов, 
направленных на 
установление 
контакта (тренинг 
развития мотивов 
межличностных 

отношений) 
- организация 
тематических и 
профилактических 
занятий. 

- проведение 

тренинговых 
занятий, 
организация 
тематических 
классных часов; 
 - проведение 
диагностических 

мероприятий с 
обучающимися 
класса 
 

- консультативной 

помощи 
педагогам; 
 - проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 

 
 

6. Обеспечение 
осознанного и 
ответственного 
выбора дальнейшей 
профессиональной 
сферы 
деятельности 

 

- проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
учащимися, 
педагогами и 
родителями по 
теме «Выбор 

будущей 
профессии»; 
-  оказание 
консультативной 
помощи педагогам 
по вопросам 
организации 
тематических 

профориентацион
ных мероприятий 
 

-проведение 
коррекционно-
развивающих 
занятий; 
 -факультативы 
«Психолого-
педагогическое 

сопровождение 
выпускников» 
(«Выбор будущей 
профессии») 

- проведение 
диагностических 
профориентацион
ных мероприятий 
с обучающимися 
класса; 
-организация 

информационной 
работы с  
обучающимися, 
направленной на 
ознакомление с 
ситуацией на 
рынке труда, с 
профессиональны

ми учреждениями 
начального, 
среднего и 
высшего 
образования. 

- консультативной 
помощи 
педагогам; 
-организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 

направленных на 
формирование 
осознанного 
выбора будущей 
профессии; 
 - проведение 
лекториев для 
родителей и 

педагогов 
 

 

7. Мониторинг 
возможностей и 
способностей 
обучающихся 

 

- диагностика 
психического 
развития 
(познавательной 
сферы  
обучаемости 

школьников, 
диагностика 
индивидуально-
типологических 

-  групповая 
диагностика 
психического 
развития 
(познавательной 
сферы  обучаемости 

школьников, 
диагностика 
индивидуально-
типологических 

- коррекционно-
развивающие 
занятия с 
обучающимися 
(коррекция 
познавательных 

процессов и 
развитие 
интеллектуальных 
способностей 

-коррекционно-
профилактическая 
работа с 
педагогами и 
родителями; 
-консультативно-

просветительская 
работа со всеми 
участниками 
образовательного 
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особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной сферы 
школьников и т.д.) 

особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной сферы 
школьников и 

т.д.)диагностика 

школьников и т.д.) процесса. 

8. Выявление и 
поддержка детей с 
особыми 
образовательными 

потребностями 
 

- диагностика, 
направленная на 
выявление детей с 
особыми 

образовательными 
потребностями; 
- оказание 
консультативной 
помощи педагогам 
по работе с детьми 
с особыми 

образовательными 
потребностями. 

  -консультативно-
просветительская 
работа со всеми 

участниками 

образовательного 
процесса; 

 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг, казённого учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 
(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в 
соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 
дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 
профессиональное образование, профессиональногообучения, применяемых при расчёте объёма субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 
учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — 
гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 
образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 
программы начального общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм обучения, 
типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования 
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педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 
расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов финансовое 
обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными общеобразовательными 
организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом Российской 
Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 
предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 
организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 
взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального общего образования 

(при наличии этих расходов). 
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 
придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных 
средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 
затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты 
на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления.Расходы на оплату труда педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 
соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 
территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются затраты 
рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 
деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объёма 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 
нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 
(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 
положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 
нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих 
выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности образовательной 

организации и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование педагогическими работниками современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 
опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной 
организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций, на 
условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает финансовый механизм 
взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного образования 
детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 
обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 
на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 
образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию 
для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 
Календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с 
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным затратам, 
определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 

662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и 
взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 
среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 
ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными 
(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных 
услуг по реализации образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной финансовый год. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общего 

образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального общего 

образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образования 
обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается 

открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные 
ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации 
требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, определённых 
учредителем образовательной организации; 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  
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фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания). 
Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в 

том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 
прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие 
дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри образовательной 
организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и 

специального оборудования.  
Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ.  
Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации 

требований ФГОС НОО; 
формирование функциональной грамотности; 
доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 

доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных 
предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, 
коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и 
Интернета);  

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с применением 
электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих компьютерных игр, 
тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 
включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую деятельность; 
проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования; 
фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 
проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 
При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при осуществлении 

коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в 
соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и 
Интернета.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию 
компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной организации информационно-
образовательной среды может быть осуществлено по следующим параметрам: 

 

№ 

п/п 
Компоненты ИОС  

Наличие  

компонентов  

ИОС 

Сроки создания  

условий  

в соответствии  

с требованиями  

обновлённых ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным 

предметам на языках обучения, 

определённых учредителем 
образовательной организации 

Имеются в полном объёме - 

II Учебно-наглядные пособия Имеются  - 

III Технические средства, 

обеспечивающие 

функционирование ИОС 

Имеются  - 
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IV Программные инструменты, 

обеспечивающие 

функционирование ИОС 

Имеются  - 

V Служба технической поддержки Функционирует  - 

 
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 
параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 
 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

 В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных ЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, размещенных в 

федеральных и региональных базах данных. 
Федеральные образовательные порталы: 

 Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 
 Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 
 Федеральный государственный образовательный стандарт http://www. standart.edu.ru/ 
 Сайт Информика www.informika.ru 
 Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 
 Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 
 Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 
 Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 
 Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 
 Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 
 Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 
 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 
 Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 
 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 
 Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 
 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 
 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи,научные школы, история 

математики http://www.math.ru 
 Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ruМузыкальная 

коллекция Российского общеобразовательного портала http://www.musik.edu.ru 
 Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 
 ИнтерГУ.т - Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

 

Образовательные программы и проекты: 
 Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ruСеть творческих 

учителей http://it-n.ru/ 
 Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 
 Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ Российский детский Интернет Фестиваль 

http://www.childfest.ru/ 
 

Образовательные обучающие платформы и школы: 
 ЯКласс  https://www.yaklass.ru/ 
 Учи.Ру https://uchi.ru/ 
 Skysmarthttps://skysmart.ru/ 
 РЭШ https://resh.edu.ru/ 

 

№ п/п Название цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год выпуска 

 

http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://teachonline.intel.com/ru
http://www.iteach.ru/
http://www.childfest.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
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1 Кирилл и Мефодий Русский язык, Литература, 
История, География, 
Обществознание 

Просвещение, 

2015 

2 Электронные приложения 
к учебникам 

Русский язык, литература, 
математика, биология, 
география, технология, ИЗО, 
история 

Просвещение, 

2015 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 
возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования;  
безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 
В образовательной организации разработаны и закреплены локальным актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 
Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного 
врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением Главного 
санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении 
перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 
современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций 
в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 
критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 
стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 
(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 
образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основной 
образовательной программы в образовательной организации; 

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

вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 
48; 2021, № 15, ст. 2432); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 
входная зона; 
учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, изобразительным 
искусством, хореографией, иностранными языками; 

библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 
актовый зал; 



 196 

спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 
возможность организации качественного горячего питания; 

административные помещения; 
гардеробы, санузлы; 
участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 
Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 
начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с 

ФГОС НОО; 
организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 
размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и учебного 

оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или 
циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 
доска классная; 

стол учителя; 
стул учителя (приставной); 
кресло для учителя; 
стол ученический (регулируемый по высоте); 
стул ученический (регулируемый по высоте); 
шкаф для хранения учебных пособий; 
стеллаж демонстрационный; 
стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, 
максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 
категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  
компьютер/ноутбук учителя с периферией; 
многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 
сетевой фильтр; 

документ-камера. 
Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 
рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 
рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 
пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 
Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятельности 
формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включают учебно-наглядные 
пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по использованию их в 
образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий может быть осуществлена, например, по следующей форме:  
 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения  

учебного  

кабинета  

начальной 

школы 

1. Учебное оборудование: 

 Мебель и приспособления, 

 Технические средства 

2. Учебно-методические материалы: 

 Учебно-методический комплекты 

3. Учебно-наглядные пособия: 

 Средства натурного фонда: 

 наборы для экспериментов,  

 коллекции народных промыслов,  

 инструменты трудового обучения, 

 Печатные средства:  

 демонстрационные (таблицы, ленты-символы, карты, портреты …), 

 

Да 

Да 

 

Да 

 

 

Да 
Нет 

Да 

 

Да 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

 раздаточные (рабочие тетради, кассы-символы, карточки с 

иллюстративным и текстовым материалами …). 

 Экранно-звуковые средства (звукозаписи, видеофильмы, 

мультфильмы). 

 Мультимедийные средства (ЭОРы, электронные приложения к 

учебникам, электронные тренажёры …). 

 Игры и игрушки. 

4. Методические рекомендации по использованию различных групп учебно-

наглядных пособий.  

5. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

Да 

 

Да 

Нет 

 

Да 

Да 

 

Да  

2. Компоненты 

оснащения  

методического 

кабинета  

1. Нормативные документы федерального, регионального 

и муниципального уровней: 

 ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО,  

 ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО, 

 САНиПины, 
 Методические рекомендации,  

 Приказы. 

2. Нормативные документы школьного уровня, локальные акты: 

 Устав школы, 

 Положения, 

 ООП, АОП 

3. Учебно-методические материалы, 

4. Комплекты контрольных материалов, 

5. Базы данных, 

6. Технические средства, 

7. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

 

 

Да 

Да 
Да 

Да 

Да 

 

Да 

Да  

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да  

3. Компоненты 

оснащения 

спортивных 
залов 

1. Материально-техническое оснащение 

2. Учебно-методический комплекты 

3. Учебно-наглядные пособия: 
4. Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий. 
5. Спортивное оборудование. 
6. Спортивный инвернтарь. 

Да 

Да 

Нет 
Нет 

 

Да 

Да 

4. Компоненты 

оснащения 

мастерских 

1. Материально-техническое оснащение 

2. Учебно-методический комплекты 

3. Инструменты трудового обучения: 

 Станки (столярный и фрезерный), 

 Швейные машины, 

 Кухонное оборудование. 

Да 

Да 

 

Да 
Да 

Да  

5. Компоненты 
оснащения 

учебных 

кабинетов 

старшей школы 

1. Учебное оборудование: 

 Мебель и приспособления, 

 Технические средства 

2. Учебно-методические материалы: 

 Учебно-методический комплекты 

3. Учебно-наглядные пособия: 

 Средства натурного фонда: 

 коллекции промышленных материалов,  

 наборы для экспериментов,  

 лабораторное оборудование,  

 коллекции народных промыслов, 

 музыкальные инструменты. 

 Печатные средства: 

 демонстрационные (таблицы, ленты-символы, карты, портреты …), 

 раздаточные (карточки с иллюстративным и текстовым 

 
Да 

Да 

 

Да 

 

 

Нет 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

 

Да 

Да 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

материалами). 

 Экранно-звуковые средства (звукозаписи, видеофильмы). 

 Мультимедийные средства (ЭОРы, электронные приложения к 

учебникам, электронные тренажёры). 

4. Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий.  

5. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

Да 

Да 

 

Да 

 

Да  

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора зон (для 
осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, хозяйственной 
деятельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой режим, 
обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 
возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  
ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 
необходимости и достаточности; 

универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса 
задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего 
образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 
обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, воспитание обучающихся; 
гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и социального 

благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 
соответствие требованиям ФГОС; 
гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  
обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной образовательной 

программы; 
учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов участников 

образовательного процесса; 
предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 
Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен содержать: 
описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами 

образовательной организации при реализации учебного плана; 
перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации требований 

ФГОС; 
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализации 

требований ФГОС; 
систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 
Описание системы условий реализации образовательной программы должно базироваться на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической деятельности, включающей: 
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анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального общего 

образования; 
установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации требованиям 

ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 
приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации требований 

ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнёров; 
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для 

реализации требований ФГОС; 
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов сетевого 

графика (дорожной карты). 
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы может быть разработана, например, по следующей форме: 

 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательной организации ФГОС НОО  

Постоянно 

2. Разработка на основе Федеральной программы 

начального общего образования основной 

образовательной программы (ООП) образовательной 

организации 

До 25.08.2024 г. 

3. Утверждение ООП организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

До 31.08.2924 г. 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

Постоянно  

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО, тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

До 31.08.2024 г. 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС НОО 

До апреля 2024 г. 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Март 2024 г. 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований к 

необходимой и достаточной оснащённости учебной 

деятельности 

До 01.06.2024 г. 

 9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

 

До 25.08.2024 г. 

До 01.06.2024 г. 

До 25.08.2024 г. 

 
До 01.06.2024 г. 

До 01.05.2024 г. 

До 01.05.2024 г. 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования. 

 

 

До 01.05.2024 г. 

 

До 01.05.2024 г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения  

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

До 31.12.2024 г. 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

До 31.08.2024 г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

До 31.85.2024 г. 

III. 

Организационное 

обеспечение 
введения ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по организации 

введения ФГОС НОО 

Постоянно  

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

До 31.08.2024 г. 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) по использованию 

часов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

До 01.05.2024 г. 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

Постоянно  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

До 01.06.2024 г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с 

введением  

ФГОС НОО 

До 01.06.2024 г. 

В течение учебного года 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС НОО 

До 31.08.2024 г. 

Далее в течение учебного года  

V. 

Информационное 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введении ФГОС НОО 

Постоянно  
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

2. Широкое информирование родителей (законных 

представителей) как участников образовательного 

процесса о введении и реализации ФГОС НОО  

В течение учебного года 

3. Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС НОО 

Постоянно  

VI. 
Материальнотехни

ческое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Характеристика материально-технического 
обеспечения введения и реализации ФГОС НОО  

До 01.06.2024 г. 
 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

НОО 

До 31.08.2024 г. 

Далее в течение учебного года 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, санитарно-

эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Постоянно  

4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 
укомплектованность библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными 

ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных 

базах данных; 

наличие контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам локальной сети и Интернета; 

… 

Постоянно  

 

3.5.7. Контроль над состоянием условий 
 

Контроль над состоянием системы условий реализации ООП НОО МКОУ Кондинская СОШ 
проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 
обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 
условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 
психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки 
используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 

учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 
специалистов образовательной организации. 

 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 
Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 
реализации ФГОС НОО и ФОП НОО 

 обеспечение оптимального вхождения работников 
образования в систему ценностей современного 

образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО и ФОП НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре ООП 
НОО, 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 ФГОС НОО и ФОП НОО. 
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2. Исполнение плана-графика повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников в связи с 
реализацией ФГОС НОО и ФОП НОО 

 семинар, посвящённый содержанию и ключевым 
особенностям ФОП НОО – не менее 1 в течение 
учебного года; 

 заседания методических объединений учителей, по 

проблемам ведения ФОП НОО – не менее 1 в течение 
учебного года; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и 
соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС НОО – не менее 2 в течение 
учебного года; 

 участие педагогов в проведении мастер- классов, 
круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных 
занятий и мероприятий по отдельным направлениям 
введения и реализации ФГОС НОО и ФОП НОО – в 

течение учебного года по плану методической работы. 

3. Реализация плана методической работы, в 
том числе, внутришкольного повышения 
квалификации с ориентацией на проблемы 
реализации ФОП НОО 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с 
возможной коррекцией по мере появления 
необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур по реализации 

ФОП НОО 

 качество ООП НОО (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации); 

 качество управления образовательным процессом 

(состав и структура ВСОКО, качество процесса 

реализации ВСОКО как ресурса управления); 

 компетентность субъектов управления (уровень 

управленческой компетентности администраторов) 

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации моделей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Количество программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся 

и родителей по использованию часов части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, и внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности на учебный год 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления к проектированию 

ООП НОО 

Соответствие ООП НОО критериям оценки по разделам 

Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

 дифференцированный рост заработной платы 

учителей, создание механизма связи заработной платы 

с качеством психолого- педагогических, материально-

технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их 

труда; 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема 

стимулирующих выплат, распределяемых на 

основании оценки качества и результативности труда 

работников и не являющихся компенсационными 

выплатами; 

 наличие механизма учета в оплате труда всех видов 

деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное 

руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам 

и другим видам занятий, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, другие 

виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями); участие органов самоуправления в 

распределении стимулирующей части фонда оплаты 
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2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

МКОУ Кондинская СОШ, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение высоких результатов 

(показателей качества работы). 

3. Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

 Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

Компоненты оснащения школы  Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников 

 Помещения для занятий учебно- исследовательской 
и проектной деятельностью 

 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности учебные кабинеты 

Компоненты оснащения учебных кабинетов  Нормативные документы, локальные акты 
 Учебники, учебные пособия, учебно- методические 

материалы по предметам начального общего 
образования 

 УМК по предметам основного общего образования 
 Учебное оборудование 
 Учебная мебель 

Компоненты оснащения методического 
кабинета школы 

 Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты школы 

 Документация 
 Комплекты диагностических материалов по 

предметам основного общего образования 
 Базы данных обучающихся и педагогов 

Компоненты оснащения спортивного зала  Нормативные документы, программно- методическое 
обеспечение 

 Игровой спортивный инвентарь; оборудование Компоненты оснащения 
компьютерного класса 

 Нормативные документы, программно- методическое 

обеспечение, локальные акты 

 Учебно-методические материалы по предмету 

 УМК по предмету 

 Учебное оборудование, учебная мебель 

Компоненты оснащения 
медицинского кабинета 

 Оснащенность по профилю деятельности.  
 Оборудование, мебель 

Компоненты оснащения школьной столовой  Оснащенность по профилю деятельности. 
 Оборудование, мебель 

Информационно-методические условия 

Качество информационных материалов о 

реализации ФОП НОО, размещённых на 

сайте школы 

Наличие и полнота информации по направлениям:  

‒ нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО и 

ФОП НОО; 

‒ организационное обеспечение реализации ФГОС НОО и 

ФОП НОО; 

Качество информирования родительской 

общественности о реализации ФОП НОО 

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты 
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Учёт общественного мнения по вопросам 

реализации ФОП НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП НОО 

Внесение изменений в ООП НОО 

Качество публичной отчётности школы о 

ходе и результатах реализации ФГОС НОО 

и ФОП НОО 

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы результатов 

самообследования по итогам деятельности за учебный 

год 
Наличие рекомендаций для педагогических 

работников: 

 по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

 по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

 по перечню и методике использования 

интерактивных технологий на уроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены на заседаниях 

методических объединений учителей предметников 

 

Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО МКОУ Кондинская СОШ 

осуществляется в рамках внутренней системы оценки качества образования. 

Мониторинг в рамках ВСОКО позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения 

от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг 

состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных достижений 

учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; мониторинг 

воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

 Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее: анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, учебного плана;  

 организация ВСОКО по результатам промежуточной аттестации;  

 система методической работы;  

 система работы МО;  

 система работы школьной библиотеки;  

 система воспитательной работы;  

 система работы по обеспечению жизнедеятельности школы и охраны труда(безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья);  

 социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и 

учащихся условиями организации образовательной деятельности в учреждении; организация 

внеурочной деятельности учащихся;  

 количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 

функционирования МКОУ Кондинская СОШ. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень 

социально-психологической адаптации личности; достижения учащихся в различных сферах 

деятельности (портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся по 

группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных 

секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья учащихся. 
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Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; занятость в 

системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа с учащимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; участие в 

реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования (результативность); 

использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного 

уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, 

публикации); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение 

(потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: укомплектованность 

учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-техническое 

обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, 

наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности МКОУ Кондинская СОШ по реализации ООП ООО является 

ВСОКО. 

 
 

 
3.6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение 1. Рабочие программы учебных предметов и курсов 

Приложение 2. Рабочие программы внеурочной деятельности 

Приложение 3. План-график внеурочной деятельности 

Приложение 4. Список учебников 
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