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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Общие положения 

ООП НОО МБОУ «Средняя школа имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево» разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 06.10.2009 №373(с изменениями 

и дополнениями) 

3. Федеральной образовательной программой начального общего образования 

(Утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 года 

№ 372, зарегистрировано 12 июля 2023 года Министерством юстиции Российской Федерации 

№74229). 

4. Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

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

обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

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

2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. Основная образовательная программа начального общего 

образования Школы отражает требования п. 15 ФГОС НОО и содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений в соотношении: обязательная 

часть 80%, часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20%. 

ООП НОО Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа имени Героя Советского Союза В.И.Ерменеева с.Сабакаево муниципального 

образования «Мелекесский район» Ульяновской области определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа имени 

Героя Советского Союза В.И.Ерменеева с.Сабакаево муниципального образования 

«Мелекесский район» действует в соответствии с Уставом МБОУ «Средняя школа имени В.И, 

Ерменеева с. Сабакаево»                                                               от 20.12.2019 г. 

Лицензия образовательного учреждения 

(серия, №, регистрационный номер, кем и 

когда выдана, до какого срока 

действительна) 

Лицензия от 03 апреля 2019 года № 3379 

серия 73Л01 №0001924, выданная 

Министерством образования Ульяновской 

области 

(срок действия – бессрочно) 

Сведения о государственной аккредитации 

образовательного учреждения 

Свидетельство о государственной 

аккредитации от 30 апреля 2019 года № 

3120 

серия 73Л01 №0001924, выданная 

Министерством образования Ульяновской 

области 

(срок действия до 16 декабря 2026) 
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Содержание основной образовательной программы образовательной организации 

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 духовно-нравственного 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. 
Школой обеспечено ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

-с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной  

деятельности в этой образовательной организации; 

-с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательной организации. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает 

жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ «Средняя школа имени В.И. 

Ерменеева с.Сабакаево» в соответствии с основными принципами государственной политики 

РФ в области образования, изложенными в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями и дополнениями)». А   именно: 

-признание приоритетности образования; 

-обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации 

в сфере образования; 

-гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-единство образовательного пространства, защита и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства; 

-создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 

основе; 

-светский характер образования; 

-свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 

методов обучения и воспитания; 

-обеспечение права на образование в соответствии с потребностями личности, 

адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и 

интересам человека; 

-автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, информационная открытость и публичная 

отчетность образовательных организаций; 

-демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

-недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 
образования – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

и неповторимости; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

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

выдающиеся способности, через систему внеурочной деятельности, воспитательной работы, 

дополнительных образовательных услуг, организацию общественно полезной деятельности; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
полилингвального, поликультурного и поли конфессионального 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 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-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. 

Данная ООП сформирована с учётом особенностей уровня начального общего образования 

как фундамента всего последующего обучения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учтены 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. 

Построение образовательной деятельности и выбор условий и методик обучения 

направлены на успешность и своевременность формирования новообразований познавательной 

сферы младших школьников, качеств и свойств личности. 

Особенностями Школы являются: 

-начальная школа – 1 уровень образования; 

-школа является организацией повышенного уровня; 

-школа является МБОУ с многонациональным составом обучающихся; 

-в школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья; 

-в начальных классах школы реализуется вариативный УМК; 

-в школе сложилась и успешно развивается система патриотического воспитания 

обучающихся; 

-в школе заложены и развиваются спортивные традиции. 



8 
 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учащимися основной  

образовательной программы начального общего образования 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средняя школа имениВ.И. Ерменеева с. Сабакаево» является 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО; создание условий для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов; становление и развитие личности 

в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости; оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности 

(возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально 

организованной учебной деятельности. 

Выпускник начальной школы - это учащийся, который любит свой народ, свой 

Ульяновский край, свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения 

учиться, способный к организации собственной деятельности; готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё 

мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной  

организацией ООП НОО предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том  числе 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, научно- технического 

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 (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и 

социальных практик. 

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 
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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; 

-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

-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. 

ООП НОО МБОУ «Средняя школа имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево» 

формируется с учётом особенностей уровня НОО как фундамента всего последующего 

обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 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  

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном  

признании и самовыражении; 

-с принятием и освоением ребенком 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 ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, 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 данном уровне 

образования: словеснологическоемышление, 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. 
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При определении стратегических характеристик ООП НОО МБОУ «Средняя школа 

имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево»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 НОО. 

Содержание основной образовательной программы МБОУ «Средняя школа имени 

В.И. Ерменеева с. Сабакаево» сформировано с учетом образовательных задач 

МБОУ«Средняя школа имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево», поэтому оно включает задачу 

формирования основ творческой, проектной и исследовательской деятельности в 

различных областях науки и практики, начальных умений выбора индивидуального 

образовательного маршрута. Также содержание ООП НОО МБОУ «Средняя школа имени 

В.И. Ерменеева с. Сабакаево» сформировано с учетом социокультурных особенностей 

Мелекесского района и потребностей региона – Ульяновской области. А это, в свою 

очередь, определяет задачу развития научно- познавательной сферы личности 

обучающихся, развития интереса к естественнонаучным дисциплинам, 

практикоориентированность процесса обучения, формирование основ исследовательской и 

проектной деятельности у младших школьников. ООП НОО МБОУ «Средняя школа 

имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево» разработана  на основе концептуальных положений, 

содержания и педагогических технологий системы обучения «Школа России» (далее – 

Программы), которые соотнесены с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС). 

Программа направлена на обеспечение: 

-единства образовательного пространства Российской Федерации; 

-преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального и 

основного общего образования; 

-равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

-воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления; 

-сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

-демократического характера управления образованием, в том числе через 

обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями, расширение возможностей для реализации права 

свободы выбора и использования педагогическими работниками педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

-формирования основ оценки результатов освоения обучающимися Программы, 

деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную  

деятельность; 

-создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Основная идея, лежащей в основе Программы – оптимальное развитие каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей в условиях специально организованной 

аудиторной и внеурочной деятельности. В этой деятельности ученик как равноправный 

участник образовательной деятельности выступает то в роли обучаемого, то – обучающего, 

то в роли организатора этого процесса. 

Принципы (требования) развивающих личностно ориентированных дидактических 

систем обучения. 
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Принцип общего развития каждого ребенка в условиях непрерывного обучения, 

идущего впереди развития. Под непрерывностью понимается наличие последовательной 

цепи учебно-воспитательных задач на всем пути обучения, переходящих друг в друга и 

обеспечивающих постоянное объективное и субъективное продвижение ученика в общем  

развитии на каждом этапе обучения. Содержание, методы и организационные формы 

самого обучения ориентированы на общее развитие ребенка (умственное, 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое). 

Наиболее перспективным путем достижения цели общего развития обучающихся является 

формирование личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, 

обеспечивающих возможность ставить учебные задачи, самостоятельно осуществлять 

учебную деятельность по их решению, контролировать и оценивать процесс и результат  

своей деятельности. Предметные результаты рассматриваются в этом случае в качестве 

основных средств, а не целей развития ребенка. 

Принцип целостности образа мира. Это требование является сущностной 

характеристикой, так как связано с отличительными особенностями отбора 

интегрированного содержания предметных областей. Интеграция позволяет объединить 

«усилия» различных предметов по формированию представлений о целостности мира, 

взаимосвязи всех его явлений и объектов и в то же время сформировать умение увидеть с  

разных сторон одно и то же явление или объект. 

Принцип практической направленности отражает одно из основных условий 

модернизации общего образования: «формирование ключевых компетенций готовности 

обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной  

жизни для решения практических задач». 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех обучающихся (в том 

числе тех, которые по тем или иным причинам могут усвоить лишь базовое содержание 

образовательных программ). Следовательно, необходимо сохранение разноуровневого по 

трудности и объему представления предметного содержания в течение всех лет начального  

обучения. 

Принципы прочности и наглядности. Эти принципы, на которых столетиями 

базируется традиционная школа, реализуют одну из ведущих идей системы: через 

рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего, то есть от постигнутой закономерности, к частному, то 

есть способу решения конкретной учебной задачи. Само репродуцирование этой 

двухступенчатости, превращение ее в механизм учебной деятельности в условиях 

наглядного обучения, является основанием реализации принципа прочности. Принцип 

прочности предполагает жестко продуманную систему повторения, то есть неоднократное 

возвращение к уже пройденному материалу. Однако реализация этого положения на основе 

постоянного развития школьника приводит к принципиально новой структуре подачи 

материала. Воплощение в учебном процессе принципов прочности и наглядности 

развивающего обучения требует наличия продуманного механизма, отвечающего основной 

идее: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в 

том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьникам в руки инструмент 

для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья базируется 

не только на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, порядку, 

аккуратности, соблюдению режима дня, что предполагает также создание условий для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, 

динамические паузы во время                        нлзанятий в школе, экскурсии на природу и др.).  

Принцип охраны и укрепления физического и психического здоровья, прежде всего, 

предусматривает: 

 -воспитание социально- психологической адаптированности детей к учебно-

воспитательному процессу и жизни в коллективе, готовность брать ответственность на 

себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, 

общаться как в коллективе сверстников, так и старших или младших по возрасту, 

критиковать  не обижаться на критику, оказывать помощь другим, объяснять и доказывать 
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собственное мнение;  

-воспитание физической культуры осознание ценности здорового образа жизни, 

понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях 

физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

-социально-нравственное воспитание развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему, формирование умений различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей, уважение к чужому мнению, 

обучение правилам поведения в обществе и семье, ознакомление с этическими нормами, 

их культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания 

ценности и необходимости этих норм. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классноурочной, и  

направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения ООП. Но в первую очередь – это 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения. Если 

предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 

ориентиров, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так 

как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Задачи внеурочной деятельности: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

-учёт возрастных особенностей; -сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию; 

Виды внеурочной деятельности: 

- Познавательная; 

-Игровая; 

-Трудовая (производственная) деятельность; 

- Досугово-развлекательная деятельность; 

-Спортивно-оздоровительная деятельность; 

-Туристско-краеведческая деятельность; 

-Художественное творчество; 

-Социальное творчество (социально преобразовательная деятельность); 

-Проблемно-ценностное общение. 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

-духовно-нравственное, 

-социальное, 

-общеинтеллектуальное, 

-общекультурное. 

Формы внеурочной деятельности школы организуются по основным направлениям: 

Общеинтеллектуальное: 

-Месячник знаний (предметные внеклассные мероприятия); 

-Библиотечные уроки; 

-Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры;  

-Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, района, области; 
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-Деятельность школьного научного общества; 

-Проектная деятельность; 

-Выпуски тематических газет; 

Спортивно-оздоровительное: 

-Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований; 

-Проведение бесед по охране здоровья, профилактике травматизма и употреблению ПАВ, о  

здоровом образе жизни; 

-Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток; 

-Участие в районных и городских спортивных соревнованиях; 

-Проведение тематических классных часов и бесед; 

-Организация работы школьного лагеря с дневным пребыванием детей спортивно- 

оздоровительной направленности в каникулярный период. 

Социальное: 

-Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты;  

- Практикумы, конкурсы, сюжетно-ролевая игра, игра-путешествие; 

- Участие в творческих конкурсах, в акциях. 

Духовно-нравственное: 

-Проведение "Уроков мужества"; 

-Участие в городских и районных митингах, посвященных Дню Победы и памятным датам          

в истории Димитровграда и Ульяновской области; 

-Встречи с ветеранами Войны и труда, с людьми, добившимися высоких результатов в 

жизни; 

-Фестиваль патриотической песни; 

-Выставки рисунков; 

-Проведение тематических классных  часов о лучших  человеческих качествах, 

толерантности, межэтнической терпимости; 

-Участие в концертах для ветеранов; 

Участие в акциях "Письмо солдату", "Ветеран живет рядом" и др. 

Участие в концертах и других праздничных мероприятиях школьного, районного и 

областного уровня. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

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 программы с 

учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- 

практические 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 дает представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными 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 
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уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

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

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

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 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 определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. Планируемые предметные 

результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они 

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

выпускников. Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне, 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 системы оценки (например, портфеля достижений), так и по 

итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется 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 единст-

венным  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 сис-

тему 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 примерной 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 ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 
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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 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и  

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при  

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 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 ее разделов «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТ - компетентности обучающихся»; – программ по всем 

учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

Существенной особенностью системы учебников «Школа России» является 

направленность на формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД) как 

основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех 

школьных предметов. УМК «Школа России» представляет собой целостную 

информационнообразовательную среду для начальной школы, сконструированную на 

основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике 

ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна 

обеспечиваться информационнообразовательной средой, системой информационно- 

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения». Идеологической 

основой УМК «Школа России» является «Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у 

подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, 

нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как 

условия безопасности и процветания страны. Дидактической основой УМК «Школа 

России» является дидактическая система деятельностного метода, синтезирующая на 

основе методологического системнодеятельностного подхода не конфликтующие между 

собой идеи из современных концепций развивающего образования с позиций 

преемственности научных взглядов с традиционной. Методической основой является 

совокупность современных методов и приемов обучения и воспитания, реализуемых в 

УМК «Школа России» (проектная деятельность, работа с информацией, мир деятельности 

и пр.). Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для 

чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, Интернет-

поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, 

раздел III, п.19.3.). 

Предметное содержание УМК «Школа России» направлено на достижение 

результатов освоения ООП НОО, отраженное в ФГОС, способствует решению следующих 

образовательных задач: 

-Реализация идеологической основы ФГОС; 

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
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России в учебно-методическом комплексе «Школа России»; 

-Реализация методологической и методической основы ФГОС; 

-Организации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного 

подхода; 

-Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов ООП 

посредством                                                 формирования УУД, как основы умения учиться. 

Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и  

традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во- вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое 

и методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана НОО ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является  

развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 

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

культурного величия. В-третьих, поликультурность содержания системы учебников 

«Школа России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 

линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных 

культур народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами народов других стран мира. 

 

УУД 
У выпускника будут 
сформированы 

Выпускник получит 
возможность 

для формирования 

Личностные – внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к     

школе,  ориентации на 

содержательные моменты 

школьной    действительности     

и принятия образца      

«хорошего ученика»; 

–широкая мотивационная 

основа учебной деятельности 

включающая социальные, 

учебно - познавательные и 

внешние мотивы; 

– учебно-познавательный 

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 

-внутренней позиции обучаю-

щегося на уровне положи-

тельного отношения к 

образовательному учрежде-

нию, понимания необходи-

мости учения, выраженного      

в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой 

учебно- познавательной 

мотивации учения; 

-устойчивого учебно- 

познавательного интереса к 

новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания 

причин успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности; 

-положительной адекватной 

дифференцированной само-

оценки на основе критерия 

успешности реализации 



17 
 

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, нерасто-

ительного,здоровьесберегающе-

го поведения; 

-чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой. 

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 и 

обеспечение  благополучия. 

Регулятивные Выпускник научится: 
-принимать и сохранять 

учебную задачу; 
-учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материалев 
сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 
реализации; 

-учитывать установленные 
правила в планировании и 
контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в 

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 
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интерактивной среде 
пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

-оценивать правильность 
выполнения действия 

-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 учета 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. 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия, актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания; 

-самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Коммуникативные 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, и 
ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 
взаимодействии; 

-учитывать разные мнения в 
сотрудничестве; 

-формулировать собственное 

мнение; 
-договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 

деятельности; 

-строить понятные для партнёра 
высказывания, учитывающие, 

что партнёр знает и видит, а что 
нет; 

-задавать вопросы; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

-учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной; 

-учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

-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 
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-контролировать действия 
партнёра; 

-использовать речь для 

регуляции своего действия; 
-адекватно использовать 

речевые средства для решения 
различных коммуникативных 

задач. 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать 

речевые                 средства. 

 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении НОО 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы,  

схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

УУД Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

Поиск 

информац ии и 

понимание 

прочитанног о 

- находить в тексте конкретные сведения, факты; 
- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их последовательность; - 

сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя два-три 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; 

- понимать текст, опираясь на информацию, 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. 

использовать формальные 

элементы текста 

(например ,подзаголовки, 

сноски) для поиска 

нужной информации; 

работать с несколькими 

источниками 

информации; сопоставлять 

информацию, 

полученную из нескольких 

источников. составлять на 

основании текста 

небольшое 

монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
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Преобразо 

вание и 

интерпре              

т ация 

информац ии 

- 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. 

- делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учётом цели их 

дальнейшего 

использования; 

Оценка 

информац ии 

- 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. 

- сопоставлять различные 

точки зрения; 

- соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

- в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне НОО начинается  

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

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

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

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи  

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

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. 
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УУД 
 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

Знакомство со 

средствами 

ИКТ, гигиена 

работы с 

компьютером 

- использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата, эргономичные 

приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения. 

Технология ввода 

информации в 

компьютер: ввод текста, 

запись звука, 

изображения, цифровых 

данных: 

- организовывать систему 

папок для хранения 

собственной информации 

в компьютере. 

Технология 

ввода 

информации в 

компьютер: 

ввод текста, 

запись звука, 

изображения, 

цифровых 

данных 

- вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. 

д.), сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском 

языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

- сканировать рисунки и тексты. 

- использовать программу 

распознавания 

сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и 

поиск 

информации 

- подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

- описывать по определённому алгоритму 

объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о 

нём, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно- 

научных набтлюдениях и экспериментах, 

используя камеру, микрофон и др., также в 

ходе опроса людей; 

- редактировать текст, цепочки изображений, 

видео и аудиозаписи, фотоизображения; 

- пользоваться основными функциями 

текстового редактора; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

- искать информацию в компьютере и 

составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

- грамотно 
формулировать запросы 

при поиске в Интернете и 

базах данных, оценивать, 

интерпретировать и 

сохранять найденную 

информацию; 

- критически относиться к 

информации и к выбору 

источника информации. 
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Создание, 

представлени е и 

передача 

сообщений 

- создавать текстовые сообщения 

с использованием средств ИКТ; 

- создавать сообщения с 

использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию 

перед небольшой аудиторией; 

- создавать диаграммы, планы территории 

и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера; 

- пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде. 

- 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 

- создавать движущиеся модели и 

управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах; 

- определять последовательность 

выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, 

строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные 

исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

- проектировать 

несложные объекты и 

процессы реального 

мира, своей собственной 

деятельности и 

деятельности группы; 

- 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 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

начального общего образования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у  

обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках  

русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе  

примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с  

которыми идёт работа на уроках русского языка; 
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2) духовно-нравственное воспитание: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых  

средств языка); 

3) эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к  

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

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка  

как средства общения и самовыражения; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

5) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на  

уроках русского языка; 

6) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;  

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценность научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у  

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные  

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как  

часть познавательных универсальных учебных действий: 

-сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другие); устанавливать аналогии языковых  

единиц; 

-объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

-определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

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

-находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе  

языковых единиц; 
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-выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на  

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

-устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым  

материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

речевой ситуации; 

-сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

-проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование,  

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа  

предложенного языкового материала; 

-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

-согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

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

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова,  

о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

-понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

и условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

-создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

-подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

-подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 
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У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть  

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления  речевых и орфографических 

ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению,  

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при осуществлении 

совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

 

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

обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

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

параметрам; 

производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

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

букв «е», «ё», «ю», «я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах с непроизносимыми  

согласными; 

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

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

однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

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

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

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

с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

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

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 
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распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени,  число, род (в 

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

– по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте;  

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске;  

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

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам;  

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные 

в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

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

писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил  

правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации  

простые выводы (1–2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (3–5 предложений на 

определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм  

речевого этикета; 

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

союзов «и», «а», «но»); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

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

предложений их смысловое содержание; 

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

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

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

обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 
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подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

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

слова по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

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

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;  

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные  

предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и  

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

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

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на 

«-ья», например, «гостья»; на «ье», например, ожерелье во множественном числе, а также  

кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные падежные 

окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го 

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; 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным 

правилам; 

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

выбирать языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4–6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

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

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

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

использованием темы или основной мысли; 
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корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно 

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

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; использовать 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

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

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
 

 

1.2.3. Родной русский  язык и литературное чтение на родном языке 

Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку на уровне 

начального общего образования. 

В результате изучения родного (русского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через 

изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание  

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в  

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных 

произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка). 

Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к  

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова, осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации  

в процессе языкового образования; 
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бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета  

и правил общения. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

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

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные  

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира), 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского  

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

В результате изучения родного (русского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные  

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные  

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как  

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения  

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения, анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе  

языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на  

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым  

материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта,  

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев), проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за  языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования),  формулировать с  помощью  учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
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выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в  

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных  

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова,  

о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде, проявлять уважительное отношение к собеседнику,  

соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение, строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности, корректировать свои 

учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 
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Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» должно обеспечить воспитание 

ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение обучающихся 

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

языка, приобщение к литературному наследию русского народа, обогащение активного и  

пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком  

во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и  

письменной речи, правилами речевого этикета, расширение знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении  

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по родному (русскому) языку: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми, с качествами и  

чувствами людей, родственными отношениями); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значения эпитетов и  

сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; 

осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 

изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных  

тем), осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдать при письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы  

1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

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

глаголом в форме прошедшего времени); 

редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок;  

соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи 

собственного текста (в рамках изученного); 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов;  

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание,  

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения;  

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 
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комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

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

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные  

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно - 

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

работать с текстом: пересказывать текст с изменением лица; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

создавать текст как результат собственного мини-исследования, оформлять сообщение 

в письменной форме и представлять его в устной форме; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок  

или с целью более точной передачи смысла; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы, сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном  

(русском) языке. 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в  

составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

соответствуют требованиям к результатам освоения федеральной образовательной программы 

начального общего образования, сформулированным в ФГОС НОО. 

В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» на  

уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие  

личностные результаты, представленные по основным направлениям воспитательной 

деятельности: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через 

изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в  

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений и фольклора; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных и  

художественных произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 
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использованием языковых средств, для выражения своего состояния и чувств, проявление 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых  

средств языка); 

сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, в том числе с использованием примеров художественных произведений. 

Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; 

физического   воспитания,   формирования культуры   здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 

и правил общения. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

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

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами, неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в  

процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению 

художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

 

В результате изучения литературного чтения на родном (русском) языке на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как  

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения, анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе текстов; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на  

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий  

(на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

проведённого смыслового анализа текста, формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного текстового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных  

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, 

связанных с анализом текстов; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу 
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текстов; 

находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

Предметные результаты. Изучение учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» должно обеспечить: 

понимание родной русской литературы как национально-культурной ценности народа, 

как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития, для  

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

для приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы; 

ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков 

героев с нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков героев; 

овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор,  

олицетворений, эпитетов; 

совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов); 

применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении прослушанного/ прочитанного  

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа,  

полного или краткого, составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с  

учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные 

произведения); 

самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного круга  

чтения; 

использование справочных источников для получения дополнительной информации. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском)  

языке: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития, для 

культурной самоидентификации; 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного  

текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские  

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа и 
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преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, передавать содержание  

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

краткого), составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 
 

1.2.4. Литературное чтение 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные  

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как  

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и  

его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию,  

отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

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

героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 
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анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов;  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

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

обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

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

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

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

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

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения  в темпе 

не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой  

произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
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понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

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

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

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

приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать  

тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный); 

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

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение  

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения  

героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 

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

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

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

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

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

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 

предложений), корректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;  

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист,  

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

 

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

обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего  

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей,  

фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно- 

этических понятиях в контексте изученных произведений; 
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читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

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

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

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе  

не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой  

произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

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

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения; 

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

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

приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и  

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

эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами  

героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 

аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам;  

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание  

пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря;  

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

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

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

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые  

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

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного  

языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно 

формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

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

третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию  

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя  

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;  

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист,  
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оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения  

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
 

1.2.5. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

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

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудовое воспитание: 

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

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

деятельности, интерес к различным профессия; 

экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные  

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные  

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 
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предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
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корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца.   

 

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

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

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

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном  

уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог- 

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета,  

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными  

и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём монологического высказывания – не менее 4 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от  

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием  

запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием  

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 

слов). 
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Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических  

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных 

на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов  

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения  

в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным  

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the 

south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на - 

ing: to like/enjoy doing something; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ...;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 

количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

that – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(13–100); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1– 

30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (We went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front 

of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в  

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми  

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство,  

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог- 

расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и (или)  

ключевых слов в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм  

речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не 

менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё  

отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты,  

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки  

(время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной  

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со  

зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной,  
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догадки (объём текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических  

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных 

в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов  

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в  

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и  

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 

no; 

распознавать и   употреблять   в   устной   и   письменной   речи   степени   сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) 

best, bad – worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми  

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство,  

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

иметь представление о некоторых литературных персонажей; 

иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки, 

песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 
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1.2.6. Математика 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, 

выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность  

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том  

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в  

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах 

при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения  

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные  

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-целое», 

«причина-следствие», протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

понимать и использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 
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У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

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

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей  

правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы  

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов,  

приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств,  

выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 
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К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное  

число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, 

в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с остатком 

(в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового  

выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения,  

вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения;  

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени  

(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений,  

определять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение 

и деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата);  

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- 

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в 

таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни 

(например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие  

таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по 

алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);  

выбирать верное решение математической задачи. 
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К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – 

письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 

2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства 

арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по 

критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с 

помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость,  

стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 

объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов,  

прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка  

товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными,  

находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные 

способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность  

заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего  

мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух- 

трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить 

пример, контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух- 

трехшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному- 

двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных  
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процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах  

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из 

предложенных. 
 

 

1.2.7. Окружающий мир 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют  

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

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

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения 

к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в  

разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей)  

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в  

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 
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6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования  

и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 

 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные  

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и  

зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

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

основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и  

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другие); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению  

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

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

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

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу,  

иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение 

к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений  

и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

подготавливать небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной 

задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля и самооценки как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости  

корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать значения коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 
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договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать  

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов,  

при их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

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

обучающийся научится: 

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

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

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

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов Российской Федерации с  

богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

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

различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных  

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую  

классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;  

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

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

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

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

активности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

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

обучающийся научится: 

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

других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и 

периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов,  

достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

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

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 

следуя правилам безопасного труда; 

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

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

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

известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и  

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений 

в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за  

рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

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

средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 
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1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего  

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

понимать   основы   российской   гражданской   идентичности,   испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

осознавать ценность человеческой жизни; 

понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую 

традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от  

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском  

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при  

необходимости прийти на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить  

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях, использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
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овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений  

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской  

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого фактического 

материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и (или) к гражданской этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч,  

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа  

и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской  

этике. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как  

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни  

ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества, проявлять способность  

к сознательному самоограничению в поведении; 
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анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам,  

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей  

работе, объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить, 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль «Основы православной культуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития  

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,  

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в  

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре,  

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность,  

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание 

и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала, объяснять «золотое правило нравственности» в 

православной христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине  

мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе  

Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

по возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 
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распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи,  

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского  

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам,  

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений  о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их  

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к 

знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине  

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада, 

о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и  

ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам,  

старшим по возрасту, предкам, норм отношений с дальними родственниками, соседями, 
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исламских семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной  

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского  

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные 

и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласно  

своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского  

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам,  

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития  

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 

внимательность), основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличности и значения сансары, понимание личности как совокупности всех поступков,  

значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке,  

обществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни как связанной 

с ценностью человеческой жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, восьмеричном 

пути и карме; 
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рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 

общения с мирскими последователями и ламами; 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

по возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение 

в буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной  

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении  

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского  

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского  

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам,  

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,  

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность,  

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и  

место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое  

правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине  

мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 
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рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в  

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом- 

Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и  

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим  

по возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) 

и значение в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 

России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России,  

российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского  

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского  

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам,  

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,  

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях  

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в  

семье, между людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 
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раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине  

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия,  

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа  

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 

примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с  

верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника  

каждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие,  

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 

религиях народов России, понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях  

народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 

изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой 

среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 

и культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе  

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её  

результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития  

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
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общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики  

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе, 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы и  

нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества, уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, забота о животных, 

охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества, 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники), 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России),  

праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, 

семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на основе 

взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и забота  

родителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, уважение 

старших по возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение, выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности,  

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории  

России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 

и культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе,  

оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки личности  

поступать согласно своей совести; 
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выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского  

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 
 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 

1.2.9. Изобразительное искусство 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной  

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно - 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально- 

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию  

в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других  

народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к  

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям  

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой 

деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно- 

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего  

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия  

искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и  

члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 
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значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности  познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков 

восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических  

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального,  

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать  

с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные  

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные  

учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

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

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой;  
обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

передавать обобщенный образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 
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формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению 

в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно подготавливать информацию на заданную или выбранную тему и 

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

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта  

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или  

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать,  

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель  

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять  

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как  

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

порядок   в   окружающем   пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 
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Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок прописной буквицы, 

создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи,  

о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в 

ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую  

композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с использованием натуры или представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура». 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета  

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и для «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая  

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду  

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам;  

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей,  

стен, уметь рассуждать с использованием зрительного материала о видах симметрии в 

сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи  

женского платка). 

Модуль «Архитектура». 
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Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 

по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участвовать 

в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически  

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая  

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской  

книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и  

обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и  

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных  

путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных 

видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно- 

прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом 

изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 

И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других  

(по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

иметь   представление   об   именах   крупнейших    отечественных    портретистов: 

В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина. 

Иметь представление о замечательных художественных музеях России, о коллекциях  

своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например:  

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов 

путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции;  

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, 

например, поздравительных открыток, афиши. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной  
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программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 

цвета, обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и,  

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов,  

предложенных учителем. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в  

своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление 

о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей  

сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.  

Модуль «Живопись». 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из  

выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно  

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается  

обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения  

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать  

в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 

предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву,  

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма 

мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

надворных построек, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и уметь 

объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же 
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деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях 

переносного жилища – юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских соборах 

и их местонахождении, о красоте и конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города,  

его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Иметь представление об основных  

конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь его изображать, иметь общее, 

целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева,  

В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других 

по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский  

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм  

Покрова на Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И.П. Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт- 

Петербурге и другие по выбору учителя), иметь представление о правилах поведения при  

посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе  

Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических  

(романских) соборов, иметь представление об особенностях архитектурного устройства 

мусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да  

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических  

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома  

на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные 
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модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических  

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода,  

мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая 

части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 

схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном  

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

1.2.10. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики; 

2) в области духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества 

в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

3) в области эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

4) в области научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании; 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде и готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в  

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии; 
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6) в области трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие 

в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; 

7) в области экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные  

действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как  

часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по  

определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и  

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями  

(часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

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

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных  

явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть  

универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на  

основании предложенного учителем способа её проверки; 
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соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

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

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

2) вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с использованием 

предложенных образцов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) 
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и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

Предметные результаты изучения музыки. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной  

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном  

ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку,  

знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных  

музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать  

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится:  

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов – народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится:  

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

выделять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов- 

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впечатления от  

музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится:  

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 



75 
 

песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать  

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с  

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится:  

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в  

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные),  

выделять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится:  

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение;  

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки  

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится:  

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и другие), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли 

в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф,  

певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся 

научится: 

различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально- 

выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терминов; 
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различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства 

и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;  

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 
1.2.11. Технология 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в  

жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном  

мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 

эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм 

и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения,  

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные  

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 



77 
 

характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в  

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и  

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой  

задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных 

учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения  

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как  

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и  

наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;  

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и 

подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и  

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений  

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять 
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аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл   понятий   «чертёж   развёртки»,   «канцелярский   нож»,   «шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно- 

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

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных 

и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно- 

художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и   моделировать   изделия   из   разных   материалов   и   наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и  

проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на  

основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства 

(в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с использованием инструкционной (технологической) карты или творческого замысла, при  

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 
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выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов  

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различны е 

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

освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и  

выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно- 

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием  

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

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

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел,  

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 

1.2.12. Физическая культура 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно - 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спортивному, 

культурному, историческому и научному наследию, понимание значения физической  

культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией о  

спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной 

арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для  

блага человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение 

физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания  

последствий поступков, оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека 

в российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 

культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического 

развития и физического совершенствования; 
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познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной  

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими  

средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное  

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению 

гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, 

установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при  

занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к 

человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное  

отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности  

соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 

людей; 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные  

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия, умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных  

высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу  

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений,  

плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие  

физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического  

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 

навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений  

начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений  

для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том  

числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с  

сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания и  

умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных 
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учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 

упражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных 

учебных задач. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие  

человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при  

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные  

эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели 

общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, 

осуществление действий для достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и  

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении  

задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной  

и внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как  

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма  

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных 

заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и  

самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных 

планов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной 

образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать свои 

ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, 

освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические для предметной 

области «Физическая культура» периода развития начального общего образования, виды 

деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению 
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в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены  

физические упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью  

воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и 

координационной сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в 

соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния  

на организм в целом и по конечному результату действия (например, точнее бросить, быстрее 

добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным  

результатом задания); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 

преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых  

оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления 

расстояния и препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов. К последней группе в программе по физической культуре условно  

относятся некоторые физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи  

перечисленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые 

упражнения, спортивные туристические упражнения). 

 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся определённых умений. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, 

формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования, находить и представлять 

материал по заданной теме, объяснять связь физических упражнений для формирования и  

укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного 

скелета человека и основные группы мышц; 

описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической 

культуре; 

находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается каждое 

из следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость; 

различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 

способностей человека; 

различать упражнения на развитие моторики; 

объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; 

формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по виду 

спорта на выбор); 

выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 
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самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у 

опоры, характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому назначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при  

выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того или  

иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной  

гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим  

предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан,  

член команды). 

Физическое совершенствование.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций  

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов,  

прыжков; 

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, кроль 

на спине, кроль; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развития 

гибкости, координационно-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и 

жизненно важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и  

перестроение, перемещения различными способами передвижения, группировка, перекаты,  

повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и другие; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать динамику 

их развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в  

оздоровительных формах занятий; 

осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с  

динамикой улучшения показателей скорости при плавании на определённое расстояние; 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с 

использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию  

поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки с толчком одной 

ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с места и 

с разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 

осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных 

условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту  

через планку, прыжков в длину и иное; 

осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 

упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре 

человека, пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, понимать и  
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раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических упражнений 

по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по 

преимущественной целевой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач 

физической культуры от задач спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и 

отмечать роль туристической деятельности в ориентировании на местности и 

жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, 

фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знать строевые команды; 

знать и применять методику определения результатов развития  физических качеств и 

способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма;  

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий 

занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических 

качеств (сила, быстрота, координация, гибкость). 

Способы физкультурной деятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим 

физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам 

программы по физической культуре (гибкость, координационно-скоростные способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных 

физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 

координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение 

эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другие; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в  

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно - 

тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 

способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности 

динамики развития физических качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при  

выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений;  

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при  

различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях обеспечения 

нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных 

физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений; 

осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 
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осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании специальных физических упражнений; 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении 

специальных физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники 

плавания; 

различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и 

выполнении физических упражнений; 

осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), 

выполнять плавание на скорость; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта 

(на выбор); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом; 

демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при 

передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с 

одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

осваивать   технику   выполнения акробатических упражнений   (кувырок, колесо, 

шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в 

группах; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, 

партерная, у опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

осваивать технические действия из спортивных игр. 

 
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. 

Система оценки достижения планируемых результатов разработана в соответствии с  

ФГОС НОО, нормативными документами. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, 

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. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
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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 в Школе. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки  

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые  

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой  

программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности Школе и педагогов 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. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Достижение опорного уровня  

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований  

ФГОС НОО. 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. 

Основной целью построения системы оценки является обнаружение достижений, 

успехов учащихся, указание путей совершенствования, углубления знаний, умений, с целью  

создания условий для последующего включения обучающихся в активную творческую 

деятельность, а именно: 

 определение качества усвоения обучающимися учебного материала – уровня овладения 

знаниями, умениями и навыками, предусмотренными программой по каждому предмету; 

 обучение младших школьников приемам взаимоконтроля и самоконтроля, 

формирование потребности в самоконтроле и взаимоконтроле; 

 воспитание у   обучающихся таких качеств личности, как ответственность за 

выполненную работу, проявление инициативы. 

Функции контроля: 

 контролирующая – выявление состояния знаний и умений учащихся, уровня их 

умственного развития, изучение степени усвоения приемов познавательной деятельности,  

навыков рационального учебного труда, определение исходного уровня для дальнейшего  

овладения знаниями, умениями и навыками, изучение глубины и объема их усвоения,  

сравнение планируемого с действительными результатами, определение эффективности  

используемых учителем методов, форм и средств обучения; 

 обучающая – совершенствование знаний и умений, их систематизация и обобщение, 

проверка и закрепление изученного материала, применение знаний и умений в новой  

ситуации. Они не только воспроизводят ранее изученное, но и применяют знания и умения; 

 диагностическая – получение информации об ошибках, недочетах и пробелах в 

знаниях и умениях учащихся в овладении учебным материалом, о количестве и характере  

ошибок; выбор наиболее интенсивных методик обучения, уточнение направления 

дальнейшего совершенствования содержания методов и средств обучения; 

 прогностическая – получение опережающей информации в учебно-воспитательном 
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процессе, создание модели дальнейшего поведения учащегося, дальнейшее планирование  

и осуществление учебного процесса; 

 развивающая – стимулирование познавательной активности учащихся, развитие их 

творческих способностей, речи, памяти, внимания, воображения, воли и мышления, 

развитие и проявление таких качеств личности, как способности, склонности, интересы,  

особенности; 

 ориентирующая – получение информации о степени достижения цели обучения 

отдельным учащимся и группой в целом – насколько усвоен и как глубоко изучен учебный 

материал; 

 воспитывающая – воспитание у учащихся ответственного отношения к учению, 

дисциплины, аккуратности, честности; формирование и развитие функции контроля при  

выполнении заданий, воспитание воли, настойчивости, привычки к регулярному труду. 

Основные принципы контроля знаний и умений учащихся. 

Целенаправленность предполагает четкое определение цели каждой проверки и всей  

дальнейшей работы по обоснованию используемых форм, видов, методов и средств контроля. 

Цели контроля предполагают ответы на следующие вопросы: 

 что должно проверяться, 

 кто должен опрашиваться, 

 какие выводы можно будет сделать на основе результатов проверки, 

 какой ожидается эффект от проведения проверки. 

Объективность контроля предупреждает случаи субъективных и ошибочных 

суждений, которые искажают действительную успеваемость учащихся и снижают 

воспитательное значение контроля. Объективность контроля зависит от следующих факторов: 

 четкое выделение общих и конкретных целей обучения, 

 обоснованность выделения и отбора и содержания контроля, 

 обеспеченность методами обработки, анализа и оценивания результатов контроля, 

 организованность проведения контроля. 

Под всесторонностью контроля понимают охват большого по содержанию 

проверяемого материала. Этот принцип включает в себя усвоение основных идей данного  

курса, и усвоение учебного материала по определенным содержательным, стержневым 

линиям курса, и знание учащимися отдельных и существенных, фактов, понятий, 

закономерностей, способов действий и способов деятельности. 

Под регулярностью подразумевается систематический контроль, который сочетается с 

самим учебным процессом. 

Индивидуальность контроля требует оценки знаний, умений, навыков каждого 

учащегося. 

Виды и формы контроля 

Целью контроля является определение качества усвоения учащимися программного  

материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание 

ответственности к учебной работе. 

В соответствии с формами обучения выделяются три формы контроля: 

индивидуальная, групповая и фронтальная. 

При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое он  

должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма используется в том случае, если  

требуется выяснять индивидуальные знания, способности и возможности отдельных 

учащихся. 

При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 2 до 10 

учащихся) и каждой группе дается проверочное задание. В зависимости от цели контроля  

группам предлагают одинаковые задания или дифференцированные (проверяют результаты 

письменно-графического задания, которое ученики выполняют по двое, или практического, 

выполняемого каждой четверкой учащихся, или проверяют точность, скорость и качество  

выполнения конкретного задания по звеньям. 

При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой 
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проверки изучается правильность восприятия и понимания учебного материала, качество  

словесного, графического предметного оформления, степень закрепления в памяти. 

 

 

 

Виды контроля 

Виды контроля Цели контроля Методы 

Вводный Уровень знаний школьников, 
общая эрудиция. 

Тестирование, беседа, 
анкетирование, наблюдение. 

Текущий Освоение учебного материала по 

теме, учебной единице. 
Диагностические задания: 

опросы, практические 

работы, тестирование. 

Коррекция знаний Ликвидация пробелов. Повторные тесты, 

индивидуальные 
консультации. 

Итоговый Контроль выполнения 

поставленных задач. 

Представление продукта на 

разных уровнях. 

 
 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Аттестация Формы контроля и учёта достижений учащихся 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Текущая Устный опрос Тестовые задания 

Контрольное списывание Доклад 

Диктанты Творческая работа 

Письменная самостоятельная 
работа 

Проектно-исследовательская 
работа 

Тестовые задания Устный опрос 

Графическая работа Участие в выставках, конкурсах, 
соревнованиях 

Изложение Активность в проектах и 

программах внеурочной 
деятельности 

Доклад Викторина 

Творческая работа Анкетирование 

Проектно-исследовательская 

работа 

Педагогическое наблюдение 

Итоговая Диагностическая работа Комплексное тестирование 

Контрольная работа Защита проекта 

Диктанты Итоговое тестирование 

Изложение Творческий отчет 

Комплексная контрольная работа 

на межпредметной основе 

Олимпиада, соревнование, 

состязание 
Итоговое тестирование Интеллектуальный марафон 

Контроль техники чтения Конференция 

Защита проекта Выставка 

Портфолио 

Иные формы 

учёта 

достижений 

Анализ динамики текущей успеваемости 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

Анализ психолого-педагогических исследований 
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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» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований в рамках системы внутренней 

оценки: 

 оценка личностного прогресса в форме портфолио; 

 оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному  

чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

 психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и  

администрации при согласии родителей). 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. 

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 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, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,  

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур. 

 фиксирование в портфеле достижений в виде оценочных листов и листов наблюдений 

учителя или школьного психолога достижение коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной  

итоговой проверочной работы; 

 оценка уровня сформированности таких универсальных учебных действий, как 

уровень «включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и др. в форме неперсонифицированных 

процедур (психолого-педагогические диагностические методики); 

 выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных  

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов 

(итоговые и проверочные работы по предметам); 
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 выполнение комплексных заданий на межпредметной основе (комплексная 

проверочная работа); 

 выполнение проверочных заданий, требующих совместной (командной) работы 

учащихся на общий результат. 
 

Динамичность отслеживания метапредметных УУД 

 

Входная оценка 

качества 
метапредметных УУД 

Промежуточная оценка 

качества 
метапредметных УУД 

Итоговая оценка качества 

метапредметных УУД 

1, 2, 3, 4 классы 

сентябрь 

1, 2, 3, 4 классы 

Декабрь 
1, 2, 3, 4 классы – апрель – май 

Отслеживает учитель 2,3,4 кл. 
В 1-х кл. – психолог. 

Отслеживает учитель, 

психолог школы 

Отслеживает учитель 

В 1 классе: стартовая 

диагностика (психолог) 

Во 2-4 кассах входные 

комплексные работы 

Предлагаемые методики, 

утверждённые в 

образовательной программе 

школы 

Итоговая комплексная работа 

по годам обучения 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

К предметным действиям относятся действия, присущие главным образом только  

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного  

развития или дальнейшего изучения предмета. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе не персонифицированных 

процедур, так и в ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на первом уровне общего образования. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно- практических задач в 

ходе текущих, итоговых проверочных и комплексных работ. 

 

Безотметочная система оценивания учащихся 1 классов 

Безотметочная система оценивания учащихся 1 классов введена в школе на основании 

Методического письма Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»  

В 1 классах недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и т. д.). Допускается лишь словесная  

объяснительная оценка. Нельзя при неправильном ответе ученика говорить «не думал», «не 

старался», «неверно». Допускаются реплики: «ты так думаешь», «это твое мнение», «давай 

послушаем других» и т.д. 

Основные принципы безотметочного обучения: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценивающих и контролирующих 

действий; 

 приоритет самооценке (самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя); 

 гибкость и вариативность (использование различных процедур и методов изучения 

результативности обучения); 

 естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны проводиться в 

естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение). 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для обучения, а также «зону ближайшего развития предметных 

знаний», организовать коррекционную работу в «зоне актуальных знаний». 

Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках данной учебной задачи. 
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Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в ходе изучения, 

следующей на этапе решения частных задач. 

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает все основные темы 

учебного периода. 

«Портфель» ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут 

входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс 

ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика 

– самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных 

источников, доклады, сообщения и пр. 

 

Нормы оценки знаний умений и навыков учащихся 2-4 

классов 

Отметка как цифровое оформление оценки вводится, когда школьники знают основные 

характеристики разных отметок, т.е. во 2 классе (согласно Уставу школы). До введения отметок 

применяется безотметочное обучение. Отметкой оценивается результат определенного этапа 

обучения. В 2-4 классах используется четырехбалльная система цифровых оценок (отметок) для 

оценивания предметных результатов. Для оценивания используются цифровой балл (отметка) и 

оценочное суждение. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к предмету обсуждения. Наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более. 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала; 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса; 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся в соответствии с ФГОС НОО 

оценивается по следующей шкале. 

 

Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90-100% 
70-89% 

50-69% 

меньше 50% 

высокий 

выше среднего 

средний 

низкий 

«5» 
«4» 

«3» 

«2» 

 

 

Используется оценка «за общее впечатление от письменной работы»: определение 

внешнего вида работы (аккуратность, «эстетическая привлекательность, чистота, оформленность 

и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 

В тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): за правильность 

выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в 

знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается, если: 

 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 
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 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс,  

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка – это краткая характеристика результатов учебного труда школьников, при 

этом необходимо раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Словесная оценка должна отвечать следующим 

требованиям: 

 содержательность, 

 анализ работы школьника, 

  четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причины неудач не должны касаться личностных характеристик учащегося («ленив», 

«невнимателен»), «не старался»). 
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы 

устранения недочетов и ошибок. 

При оценивании достижения результатов по литературному чтению оценка за скорость 

(технику) чтения не выставляется. 
 

При проверке выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной основе 

используется уровневый подход, отметка в журнал не выставляется, результаты фиксируются 

в Портфолио. 

Высокий уровень – выполнено правильно 85% заданий обязательной части; Выше 

среднего – 71-84% 

Средний – 60-70% 

Низкий – менее 60% заданий обязательной части. 

График оценочных процедур 

3-4 классов МБОУ «Средняя школа имени В.И, Ерменеева с. 

Сабакаево» 

 

Оценочный 

период 

Предмет Форма Класс 

Входной 

кнтроль 

Русский язык Контрольный диктант 3-4 класс 

Математика Контрольная работа 1-4 класс 

1 триместр Русский язык Контрольный диктант 3-4 класс 

Математика Контрольная работа 3-4 класс 

Английский язык Контрольная работа 3-4 класс 

2 триместр Русский язык Контрольный диктант 3-4 класс 

Математика Контрольная работа 3-4 класс 

Английский язык Контрольная работа 3-4 класс 

3 триместр Русский язык Контрольный диктант 3-4 класс 

Математика Контрольная работа 3-4 класс 

Английский язык Контрольная работа 3-4 класс 

Окружающий мир Проверочная работа 3-4 класс 

Литературное чтение Проверочная работа 3-4 класс 

Технология Диагностическая работа 3-4 класс 

Изобразительное искусство Диагностическая работа 3-4 класс 

Музыка Диагностическая работа 3-4 класс 

Физическая культура Диагностическая работа 3-4 класс 
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Портфолио создаётся для выявления и развития индивидуальных способностей 

обучающихся, раскрытия их внутреннего потенциала, развития правильной мотивации, умения 

ставить цели и добиваться их, способности проводить самоанализ, делать выводы. Материалы 

портфолио отражают активность школьника в разнообразных видах деятельности, его 

способности, умения, динамику развития. 

Основная цель портфолио младшего школьника – мониторинг индивидуальных 

достижений ученика в образовательном процессе, комплексная оценка результатов обучения. 

Задачи портфолио: 

 определение значимых образовательных результатов ученика начальной школы, 

формирование у ребенка и его родителей представлений о планируемых достижениях на 

протяжении всего срока обучения в начальной школе; 

 формирование субъектной позиции учащегося в образовательном процессе; 

 приобретение обучающимся навыков рефлексии, формирование умения анализировать 

собственные интересы, склонности, особенности и соотносить их с имеющимися 

возможностями («я реальный», «я идеальный»); 

 формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 

самосовершенствованию. 

 максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 развитие универсальных учебных действий, познавательных интересов учащихся и  

формирование готовности к самостоятельному познанию; 

 формирование установки на творческую деятельность и умений творческой деятельности, 

развитие мотивации дальнейшего творческого роста; 

 создание ситуации успеха для каждого ученика, развитие самооценки и поддержка  

уверенности в собственных возможностях; 

Основной функцией портфолио является предоставление каждому ученику возможности 

продемонстрировать показать всё, на что он способен, формирование умения ставить цели, 

планировать и организовывать собственную деятельность. 

Портфолио не несет идеи соперничества между детьми, а помогает каждому проявить свою 

индивидуальность. 

 

Ответственность участников образовательных отношений по 

ведению портфолио 

Обучающийся самостоятельно оформляет портфолио. Вместе с тем работа над портфолио 

предполагает тесное сотрудничество между родителями, педагогом и ребенком, поскольку у 

младшего школьника еще не сформированы навыки саморегуляции, умения  систематизировать и 

обобщать материалы. Портфолио требует общения и консультаций школьника с учителем и 

родителями. Помощь учителя и родителей заключается в побуждении ребенка проявлять 

самостоятельность в заполнении страниц портфолио, внесении туда  конкретных промежуточных 

данных, в проявлении интереса к процессу заполнения, в поощрении ребенка при занесении 

результатов, в обсуждении результатов с точки зрения достижений и раскрытия новых 

возможностей ученика. 

 

Функциональные обязанности участников образовательных отношений при ведении 

«портфолио» младшего школьника 

Обучающийся самостоятельно заполняет все разделы и страницы портфолио, соблюдая ряд 

требований: 

 систематичность и регулярность ведения портфолио;

 достоверность сведений, представленных в портфолио;

 аккуратность и эстетичность оформления;

 разборчивость при ведении записей;

 целостность и эстетическая завершенность представленных материалов;

 наглядность.

Учитель (классный руководитель) объясняет правила ведения и заполнения портфолио, 
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производит своевременную оценку качества заполнения каждого раздела, готовит выставки, 

конкурсы, которые позволят ученикам проявить себя, проводит классные часы, родительские 

собрания, посвящённые работе с портфолио, организует участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, создает условия для внесения наиболее значимых для ребенка  

результатов в портфолио, обеспечивает обучающимся возможность для представления 

портфолио и т.д. Классный руководитель помогает обучающимся формировать портфолио 

(выбрать необходимые документы, заполнить таблицы, сформулировать высказывание и др.), 

проводит консультации с обучающимися и их родителями, информирует их, осуществляет 

диагностику, является посредником между обучающимися и другими учителями, педагогами 

дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения портфолио,  

осуществляет контроль за пополнением обучающимися портфолио, обеспечивает обучающихся 

необходимыми формами, бланками, рекомендациями, оформляет табели успеваемости, 

оценочные таблицы. 

Педагог-психолог организует психолого-педагогическое сопровождение ребенка при 

заполнении портфолио: проводит индивидуальную психодиагностику, оказывает 

психологическую поддержку в случае затруднений или переживании ребенком неуспеха, ведёт 

коррекционно-развивающую и консультативную работу с обучающимися и их родителями. 

Заместитель директора образовательной организации по учебно-воспитательной работе несет 

ответственность за нормативно-правовое обеспечение и организует работу по реализации технологии 

портфолио как метода оценивания индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 

портфолио в образовательной организации. 

Родители разъясняют необходимость работы над портфолио, помогают ребёнку прочитать 

текст в портфолио, выбрать фотографию или картинку, приклеить их, заполнить таблицу, 

сформулировать свои мысли, отобрать для портфолио грамоты, сертификаты, дипломы по результатам 

участия в мероприятиях различного уровня. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем  

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 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 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 следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

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

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как  

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

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

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения  

образования на следующем уровне 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 следующем уровне образования. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет Школы на 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. 

При переводе обучающегося в другую образовательную организацию составляется 

характеристика выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

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 образовательной организации и педагогов и отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования УУД 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального  

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

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

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и  самосовершенствованию. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения  

предметных знаний. Цель программы формирования универсальных учебных действий:  

обеспечить системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, 

используемых в МБОУ «Средняя школа имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево». 

Задачи программы: 

 определить   ценностные   ориентиры   содержания   образования при получении 

начального общего образования; 

 показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

 определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

 охарактеризовать систему   типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

Исходя из 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. Описание ценностных ориентиров на начальном уровне образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом и общими представлениями о современном 

выпускнике начальной школы. 

Современный выпускник начальной школы – это человек: 

1) любознательный, активно познающий мир; 

2) владеющий основами умения учиться; 

3) любящий родной край и свою страну; 

4) уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

5) готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

6) доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

7) выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
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социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в  Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

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 ценностно-смысловой 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 эмоционально-положительного 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 основетформирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

Реализация деятельностного подхода в начальном образовании 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 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 
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успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом  возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного  

присвоения нового социального опыта. 

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). 

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 образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный 

и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяются три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т.е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных 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; 
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 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию  
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 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 официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая 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 причинно-следственных 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 действия обеспечивают социальную 

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

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

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 
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задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Таким образом, универсальные учебные действия – это: 

 умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

 совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 

включая организацию этого процесса. 

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. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного  

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

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

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

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

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

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

слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья 

как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном русском языке». 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 
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организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

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

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

-основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим  

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан; 

-эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

-нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

-эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с героями  

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

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

персонажей; 

-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

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

-умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,  

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

-общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

-развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнера, его высказывания,

 поведение, 

-эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 

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

собеседника форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

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

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

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать  

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика». При получении НОО этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников  

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

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

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

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

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

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 
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Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в  

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

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

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

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

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

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

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

-формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

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

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

особенностями некоторых зарубежных стран; 

-формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

-развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

-формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков  или известных 

характерных свойств; установления 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 создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое  

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной  

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,  

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

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

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

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

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности  

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

интонировании, подготовке музыкально- театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за  свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 

и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к  

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

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

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

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

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

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями,  

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

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

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в  

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 



104 
 

-использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом  

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и  познавательными 

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

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

-умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими  

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

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

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

решении различных музыкально-творческих задач; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом  

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки,  готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность  

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

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

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

«Музыка»; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими  

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

в познавательной и практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

-ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

-специальной организацией процесса 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; 
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-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 

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 стратегийсовладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и  способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 



 

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. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность являются 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. 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. 

Исследовательская и проектная деятельность в ОГБОУ «Школа №1 им. В.И. 

Ленина» осуществляется как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает  

учителю осуществить 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 дифференцируются 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. 

С целью развития проектно-исследовательских умений обучающихся в Школе 

создано научное общество учащихся, задачами деятельности которого являются: 

 формирование познавательного интереса обучающихся по различным предметам; 

 формирование навыков научно-исследовательской и творчески-проектной 

деятельности; 

 вовлечение обучающихся в различные познавательные мероприятия школы. 



 

Этапы организации проектно-исследовательской деятельности 

Этап Цели Участн 

ики 

Ожидаемые результаты Содержание работы 

Первый этап, 

подготови 

тел ьный 

Формирова 

ние 

исследоват 

ельского 

поведения 

1-2 
классы 

 сформированность 

навыков научной 

организации труда, 

быстрого чтения, 

работы с учебниками и 

словарями. 

 вовлечение 

обучающихся в 

активные формы 

учебной 

деятельности; 

 формирование 

познавательного 

интереса; 

 выявление 

наиболее 

способных к 

творчеству 

учеников; 

 обучение 

проектным 

методам. 

Второй этап, 

развивающий 

Усовершен 

ствование 

научных 

методов 

познания и 

общеучебн 

ых ЗУН 

3 
классы 

 совершенствование 

навыков научной 

организации труда; 

 активное расширение 

кругозора. 

Важнейшую роль в 

развитии интереса на 

данном этапе играет 

работа с 

первоисточниками, 

проектный метод 

является основным. 

Третий этап, 

собственно 

исследовател 

ьский 

Способство 

вать 

приобщени 

ю к 

осмыслени 

ю научно- 

исследоват 

ельской 

деятельнос 

ти. 

4 
классы 

 сформированность 

проектно- 

исследовательских 

навыков и 

исследовательского 

поведения. 

Обучающиеся 4 
классов при желании 

вступают в научное 

общество 

обучающихся, где 

вместе со 

старшеклассниками 

приобщаются к 

осмыслению научно- 

исследовательской 

деятельности. 

Обучающиеся 4 

классов занимаются 

непосредственной 

исследовательской 

деятельностью, 

ведется разработка 

как коллективных, 

так и 

индивидуальных 

проектов. 

 

Работа осуществляется через урочную и внеурочную деятельность. 



 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников выделяются такие метапредметные результаты, как  

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

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно- следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение  необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

 
 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

С целью формирования универсальных учебных действий средствами учебных 

предметов, преподаваемых в рамках начального образования, в е созданы и соблюдаются  

определенные условия организации образовательной деятельности: 

 использование учебников в бумажной и электронной форме как в качестве носителя 

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

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

включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдение технологии проектирования и проведения урока и внеурочного занятия                                                 в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода; 

 осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке и внеурочном занятии – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, обще классной дискуссии; 

 организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной  

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 эффективное использование средств ИКТ (ЦОР, ИОС), формирование у младших  

школьников умения ориентироваться в ИКТ, способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность). 

В рамках ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность – 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ 

компетентности проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ компетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий. 

ИКТ применяются при оценке сформированности универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий 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 гипермедиа сообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиа сообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 
блог). 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ компетентности в программу формирования  

универсальных учебных действий позволяет Школе 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 входит в содержание 

кружков и 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 

В Школе обучение рассматривается 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 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 включает личностную готовность, умственную зрелость и 

произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 



 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Мотивационная готовность 

характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных 

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 Я-концепции 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, 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. 

Организация преемственности обучения в МБОУ «Средняя школа имени В.И, 

Ерменеева с. Сабакаево» затрагивает большую часть звеньев существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из начальной - в среднее звено школы, затем в 

старшие классы и, наконец, в высшее учебное заведение. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 



 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования – формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 
уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 
развитие УУД в образовательном процессе. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит при переходе обучающихся из 

начальной школы в среднюю. 

Проблема имеет несколько различных аспектов и возникает по целому ряду причин: 

1. Имеет место недостаточно плавное, даже «скачкообразное» изменение методов и  

содержания обучения, которое при переходе к новому уровню обучения приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся. 

2. Обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Большое 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: 

 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной и основной школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 
работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

Средством реализации программы формирования и развития универсальных учебных 

действий является использование учителем в работе различных технологий. 

Проблемно-диалогическая технология поможет научить учеников ставить и решать  

проблемы. Таким образом, будут формироваться регулятивные универсальные действия. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной 

системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки. Данная 

технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 

личностному развитию ученика. 

Технология уровневой дифференциации направлена на усвоение учащимися 

программного материала на различных планируемых уровнях. Она позволяет сильному ученику 

продвигаться между уровнями обязательной и повышенной подготовки, а слабому ученику даёт 

возможность обеспечить постоянное пребывание в зоне ближайшего развития, т.е. обучаться на 

индивидуальном максимально посильном для него уровне. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его  освоения 

на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена  на 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать  собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста. 



 

Организация преемственности в МБОУ «Средняя школа имени В.И. Ерменеева с. 

Сабакаево» осуществляется следующим образом. 

 На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем  

уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

 Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по 

коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников. 

 Проведение открытых уроков совместно с педагогами, совместные семинары по 

обсуждению вопросов преемственности. 

   В конце 4 класса проводится итоговая диагностика готовности учащихся к 

продолжению обучения в средней школе. 

Основанием организации работы по преемственности разных уровней 

образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет  

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

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. 

В программах учебных предметов определены: 

 содержание предметных знаний, умений, способов деятельности; 

 содержание надпредметных знаний, умений и способов деятельности; 

 виды деятельности, универсальные учебные действия; 

 формирование ИКТ-компетентности. 

На уровне начального общего образования в Школе осуществляется по УМК 

«Школа России» и рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны 

в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и авторскими учебными программами. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные,   метапредметные и   предметные результаты   освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средняя школа имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево» приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении начального 

общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах 



 

рабочих программ учебных предметов (рабочие программы представлены в Приложении). 

 

2.2.2. Рабочие программы по учебным предметам представлены в Приложении к 

ООП НОО 3-4 классов. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Средняя школа имени В.И. Ерменеева с. 

Сабакаево» основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования. 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Средняя школа имени В.И. Ерменеева с. 

Сабакаево» предназначена   для   планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

МБОУ «Средняя школа имени В. И. Ерменеева, в том числе Совета школы; реализуется в 

единстве с урочной и внеурочной деятельностью, осуществляемой совместно с семьёй 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; 

историческое    просвещение,     формирование     российской     культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

Приложение —календарный план воспитательной работы МБОУ «Средняя школа имени 

В.И. Ерменеева с. Сабакаево» на 2023-2024 учебный год. 

При разработке или   обновлении   рабочей   программы   воспитания её содержание,   за   

исключением   целевого   раздела,   может   изменяться в соответствии с особенностями МБОУ 

«Средняя школа имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево»: организационно-правовой       формой,        

контингентом        обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных 

учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие   работники   

МБОУ «Средняя школа имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево» (далее – Школа), обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации   образовательного   процесса   в   соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами Школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних    обучающихся    имеют    преимущественное     право на    воспитание    

своих    детей.    Содержание    воспитания    обучающихся в Школе 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 Школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 



 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в Школе: 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 Школе:  

-усвоение ими 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 и социальных отношений, применения 

полученных знаний;  

-достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них 

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.  

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного,  

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ 

«Средняя школа имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево»  по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

-гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

-патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

-духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  

-эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 



 

отечественного и мирового искусства; 

-физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

-трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,     получение      

профессии,      личностное      самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

-экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

-ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей.   



 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне начального общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и   любящий свою малую родину, свой край, имеющий   представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий   участие    в    жизни класса, общеобразовательной    организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

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 учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 



 

психофизические и поведенческие особенности с учётом 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 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа имени 

Героя Советского Союза В.И. Ерменеева с. Сабакаево муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области»  – это сельская школа, расположена по адресу: 

Ульяновская область, Мелекесский район, с. Сабакаево, ул. Победы, д. 15. Первая школа в с. 

Сабакаево была открыта в 1897 году. Новое здание на 480 обучающихся было построено в 1971 

году и работает по сегодняшний день. Организационно-правовая форма – муниципальная 

бюджетная. Уровни образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. Обучаются дети с 1 по 11 класс, сформировано 12 классов. 

Педагогический состав: директор школы, заместитель директора по учебной работе, 

заместитель директора по научно- методической работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями, социальный педагог, 4 учителя начальных классов, 1 учитель 

класса коррекции, 10 учителей -предметников.   В школе есть 16 учебных кабинетов, 

спортивный зал, столовая, библиотека, Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». Организовано двухразовое горячее питание: завтрак и обед, обед для 

обучающихся начальных классов, детей -инвалидов и детей с ОВЗ бесплатный, для детей из 

малообеспеченных семей имеется льгота. Режим работы школы: с 8 -00 часов до 20-00 часов. В 

этот период реализуются общеобразовательные программы, дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы и программы внеурочной деятельности. С 

2022 -2023 учебного года введена обязательная программа внеурочной деятельности для всех 

обучающихся «Разговоры о важном». В 2023-2024 учебном году будут реализованы 

инвариантные  программы внеурочной деятельности: «Разговоры о важном», «Орлята России», 

«Функциональная грамотность» и  «Россия- страна горизонтов». Также программы внеурочной 

деятельности с углубленным изучением учебных предметов: литература, математика, 

обществознание. 

    Школа является не только образовательным, но и культурным центром села, так как в 

селе отсутствует Дом культуры. Практически все социально значимые мероприятия проводятся 

на базе школы. В школе обучается свыше 200 человек. 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. Многие педагоги школы 

родились в селе, учились в этой школе и работают в ней. 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.  

Контингент обучающихся и семей разный. Свыше 70-ти семей имеют статус 

многодетных, в 3-х семьях воспитываются опекаемые дети (8 детей),  также есть дети из 

малообеспеченных семей.  В школе обучаются 9 дети с ОВЗ, 3 детей -инвалидов. Есть класс 

коррекции, где обучаются дети с легкой умственной отсталостью. 3 ребенка обучаются 

индивидуально, на дому.  

У педагогов все на виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует 

активность обучающихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, 

обучающимися разного возраста. 

 Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности 

сельской школы и каждого ученика. 

В школе обучаются дети из с. Сабакаево и д. Аврали.  По национальному   составу в с. 

Сабакаево и д. Аврали проживают: русские – 30%, татары – 30 %, чуваши – 30%, люди другой 

национальности – 10 %. В школе обучаются дети 9 национальностей: русские, чуваши, татары, 

мордва, сербы, украинцы, узбеки, таджики, цыгане. Потому особое внимание уделяется 

вопросу толерантности, проводятся декады национальных культур. 

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей, так как наша школа 

носит имя нашего односельчанина Героя Советского Союза Виктора Ивановича Ерменеева. 

Проводятся различные мероприятия, связанные с его именем. В 2023 году состоялось школа 

приняла участие в проекте «Парта Героя», была открыта «Парта Героя» имени В.И. Ерменеева. 

Право учиться за этой партой предоставляется обучающимся, достигнувшим особые успехи в 

учебе, спорте и творчестве. Также при инициативе родственников В.И. Ерменеева ежегодно в 

школе будет присуждаться единовременная стипендия В.И. Ерменеева лучшему выпускнику 

по итогам года и вручаться на торжественной линейке, посвященной празднику Последнего 

звонка. В 2023 году был заложен «Сад Памяти» педагогам школы- ветеранам и труженникам 

тыла ВОВ. 

 Также в школе функционируют отряды ЮИД, ЮНАРМИИ, ВОЛОНТЕРЫ, школьное 

самоуправление. В 2022-2023 учебном году открыто первичное отделение РДДМ, в состав 

которого входят обучающиеся и педагоги. Работают школьный историко -краеведческий 

музей, школьный спортивный клуб, школьный театр. 

В Школе  в рамках   Национального проекта «Образование» реализуется федеральный 

проект «Современная школа».  В 2019 году ведет работу Центр  образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Обучение по образовательным программам по 

предметным областям «Технология», «ОБЖ» и «Информатика», а также по дополнительным 

общеобразовательным программам ведется с использованием нового современного 

оборудования. Дополнительным образованием охвачено свыше 85 % обучающихся. 

С  2021 году реализуется федеральный проект «Успех каждого ребенка». Создано 48 

новых мест, где ребята обучаются по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Астрофизика». В 2022 году в рамках этого проекта отремонтирован спортивный 

зал. 

В 2023 году национального проекта «Образование» будет реализован проект «Цифровая 

образовательная среда», который  направлен на создание условий для реализации задачи 

всесторонней цифровой трансформации системы образования. В рамках проекта поступило 

новое оборудование, которое будет использоваться в урочной и внеурочной деятельности.  

Школа активно сотрудничает с общеобразовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, спорта и учреждениями дополнительного образования детей: МКУ ДО «Рязановская 

ДШИ» Мелекесского района, МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» МО 



 

«Мелекесский районе», ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж», МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» МО «Мелекесский район», АНО Центр духовно-нравственного 

воспитания «Рождество». 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков 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 тематического содержания, текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

-включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач 

уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 

-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 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

-применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

-побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу Школы, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

-организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

-инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности.  

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в МБОУ «Средняя 

школа имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево» осуществляется в соответствии с планами учебных 

курсов, внеурочных занятий, занятиями по дополнительным общеразвивающим программам и 

предусматривает: 

-курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

-курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

-курсы,   занятия    познавательной,    научной,    исследовательской,  

просветительской направленности; 

-курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;  

-курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров;  

-курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

-курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности; 



 

-дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы следующих 

направленностей: технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 

естественнонаучной, социально-педагогической, художественной.  

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства  в МБОУ «Средняя 

школа имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево» как особого вида педагогической деятельности, 

направленной в первую очередь на решение задач воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает: 

-планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической 

направленности; 

-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 на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

-выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в школе; 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

-доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

-индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;  

-регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

-проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей -предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях 

класса; 

-организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

-создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

-привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации 

и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе;  

-проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела МБОУ «Средняя школа имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево» - 

это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых педагогами для 

детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно с 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимают участие все 

школьники. 

Основные школьные дела – это не «воспитательные мероприятия» в привычном виде: 



 

сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо глубже и богаче. Каждое 

коллективное творческое дело есть проявление практической заботы школьников и педагогов 

об улучшении окружающей и своей жизни. 

Коллективное творческое планирование, коллективные творческие дела – 

познавательные, трудовые, организаторские, спортивные – это то, что делает общую жизнь 

старших и младших школьников полнокровной. Здесь и забота о своем коллективе, и друг о 

друге, и об окружающих людях, и о далеких друзьях. Поэтому это дело, жизненно важное, 

общественно необходимое дело. 

Основные школьные дела – коллективные, потому что планируются, готовятся, 

совершаются и обсуждаются совместно школьниками и педагогами на Совете школы, на 

заседаниях совета старшеклассников. 

Основные школьные дела - творческие, потому что планируются, готовятся, 

совершаются и обсуждаются каждый раз в новом варианте, в результате поиска лучших 

способов, средств решения определенных жизненно важных задач.  

Весь учебный год разбит на 3 главных коллективных творческих дела (КТД). 

1 триместр  – КТД «Наша безопасность»; 

2 триместр - КТД «Парад Новогодних идей»; 

3 триместр – КТД «Нам завещана Память»; 

Через коллективную творческую деятельность происходит развитие коллективистских 

основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, активного гражданского 

отношения к другим людям, миру 

Реализация воспитательного потенциала данного модуля  в МБОУ «Средняя школа 

имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево» реализуется через: 

-общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;  

-участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

-торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов 

в общеобразовательной организации, обществе; 

-церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие школы, своей местности; 

-социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности;  

-проводимые   для    жителей    поселения,    своей    местности    и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения; 

-разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д.), 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. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий в МБОУ «Средняя 

школа имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево» предусматривает:  

-общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами школы; 



 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям;  

-экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

-литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты 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. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в МБОУ 

«Средняя школа имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево» предусматривает совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе:  

-оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона;  

-организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

-размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства,  

военных, героев и защитников Отечества; 

-изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

-организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско- патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

-разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в 

истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок в школе;  

-оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

-разработку и популяризацию символики школы (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма 

обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;  

-подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

-поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 

организации; 



 

-разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

-создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

-деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

-разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

-разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия  с родителями (законными 

представителями) в МБОУ «Средняя школа имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево» 

предусматривает: 

-создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (родительского комитета школы, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Совете школы; 

-тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

-родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

-работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением специалистов;  

-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; 

-родительские форумы при интернет-сайте школы, интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность; 

-участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого- педагогическом консилиуме в школе  в соответствии 

с порядком привлечения родителей (законных представителей);  

-привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

-при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями;  

-привлечение родителей к контролю за питанием в школьной столовой.  

 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

МБОУ «Средняя школа имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево» предусматривает: 

-организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 

др.), избранных обучающимися; 

-представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления школой; 

-защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся;  

-участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 



 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы; 

-участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в анализе 

воспитательной деятельности в школе. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактическую деятельность в школе осуществляют классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ «Средняя школа имени 

В.И. Ерменеева с. Сабакаево» предусматривает: 

-организацию деятельности 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 профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе  и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; 

гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);  

-организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

-профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.); 

-предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

-профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства в МБОУ «Средняя 

школа имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево»  предусматривает:  

-участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

-участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

-проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 



 

-открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

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.  

МБОУ «Средняя школа имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево» в рамках сетевого 

взаимодействия сотрудничает с: автономной некомерческой организацией «Центр духовно -

нравственного воспитания «Рождество», МБУ ДО «ДЮСШ» МО «Мелекесский район 

Ульяновской области», МКУ ДО «Рязановская ДШИ», ГУЗ Ново-Майнская городская 

больница, ОГБПОУ «Димитровградский механико-технологический техникум молочной 

промышленности», МБУ ДО ДДТ МО «Мелекесский район Ульяновской области, ОГБПОУ 

«Димитровградский технический колледж». В рамках сетевого сотрудничества реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы, проводятся мероприятия профилактического 

характера и профориентационной работы.  

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы МБОУ «Средняя 

школа имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево»  предусматривает:  

-проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

-профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о 

профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

-экскурсии на предприятия, в организации, 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; 

-организацию в школьном  лагере профориентационных программ профориентационной 

направленности, 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, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов таких как WorldSkills, 

Абелимпикс (для детей с ОВЗ); 

-индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включённых 

в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об участниках 

образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного 

образования. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82 -ФЗ 

(ред. От 20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5). В МБОУ «Средняя школа имени 

В.И. Ерменеева с. Сабакаево» действуют следующие общественные организации: РДДМ, 

ЮИД, ЮНАРМИЯ, ВОЛОНТЕРЫ.  

Деятельность Движения РДДМ направлена на организацию досуга, создание 



 

возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную 

ориентацию детей. 

РДДМ строится на таких принципах: 

-Взаимопомощь и уважение. Члены движения должны работать в одной команде и помогать 

друг другу в учебе, спорте, выборе профессии. При этом особенности и индивидуальность 

отдельных участников должна уважаться. 

-Добро и справедливость. Организаторы пытаются привить участникам понимание, что 

добродетель является качеством сильных людей и что она может помочь в жизни. Также для 

детей создается корректное понимание справедливости. 

-Созидательный труд. Участники движения организуются в трудовые группы для самых 

разных задач: волонтерской помощи, распространения знаний, навыков и умений. Участие в 

подобных мероприятиях проходит на добровольной основе. 

-Планирование. Организаторы должны помочь участникам в планировании своего будущего: 

определиться с профессией, будущим образованием, научиться применять полученные знания 

на практике. 

-Дружба. В Движении каждый участник может найти себе друзей по интересам, убеждениям, 

увлечениям и возрасту. Деятельность стараются организовать так, чтобы у детей была 

возможность общаться друг с другом и заводиться дружеские связи. 

-Воспитание чувства достоинства. Участников учат выстраивать собственное достоинство, а 

также с уважением относится к жизни, интересам и особенностям других людей. 

Направления РДДМ: 

-Образование и знания. Отвечает за помощь в освоении программы школы, колледжа или 

ВУЗа. 

-Наука и технологии. Организация кружков по интересам, вроде робототехники, 

программирования и так далее. 

-Труд и профессия. Помогает определиться с будущей профессией, своим делом. 

-Культура и искусство. Тематически музыкальные и художественные кружки.  

-Волонтерство. Организация волонтерских и добровольческих отрядов.  

-Патриотизм. Различные исторические, патриотические и военные мероприятия. 

-Спорт. Спортивные секции, организация соревнований. 

-Здоровый образ жизни. Мероприятия по популяризации спорта, правильного питания, отказа 

от вредных привычек. 

-Медиа и коммуникации. Мероприятия и кружки, посвященные журналистики и 

коммуникации между участниками. 

-Дипломатия и международные отношения. Мероприятия, посвященные изучению других 

культур, верований, народов и стран. 

-Экология и охрана природы. Добровольные “субботники”, просвещение на тему разумного 

потребления. 

-Туризм и путешествие. Организация групповых туров по стране для школьников и студентов.  

Воспитание ЮИД осуществляется через направления: 

-Пропагандистская деятельность предполагает разъяснительную работу для детей младшего 

школьного и подросткового возраста по вопросам безопасного поведения на улицах и дорогах 

посредством проведения бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, 

праздников, создания агитбригад, а также через создание и использование наглядной агитации 

безопасного поведения участников дорожного движения, участие во всех окружных 

профилактических мероприятиях, конкурсах и др. 

-Информационная деятельность направлена на информирование участников образовательного 

процесса о проблемах детского дорожнотранспортного травматизма и основах безопасног о 

поведения на улицах и дорогах.  

-Шефская деятельность предусматривает разъяснительную работу по пропаганде основ 

безопасного поведения на улицах и дорогах для детей младшего школьного и подросткового 

возраста, правил дорожного движения в школе с использованием различных наглядных 

средств, а также организация среди  школьников конкурсов рисунков по теме безопасности 

дорожного движения, разучивание песен и стихов. 

-Патрульная деятельность предполагает участие в патрулировании и рейдах вместе со 



 

взрослыми в целях предотвращения нарушений со стороны детей и подростков Правил 

дорожного движения; информирование родителей о нарушении школьниками Правил 

дорожного движения; дежурство у перекрестков школы; организацию практических игр на 

территории автогородков безопасности дорожного движения и автоплощадок; участие в 

создании автоплощадок на пришкольных участках и в других местах, выделенных для этой 

цели; работу с юными велосипедистами. 

ВВПОД «Юнармия» включает в себя организацию мероприятий военнопатриотической 

направленности, обеспечение участия в них юнармейцев; начальная военная подготовка; 

занятия военноприкладными видами спорта, в том числе подготовка команд к военно-

спортивной игре «Зарница»; военно-тактические игры. 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Школьный спортивный клуб – добровольное общественное объединение, 

способствующее развитию физической культуры и спорта в  школе.  Работа школьного 

спортивного клуба включает в себя: 

-организацию и проведение спортивно-массовой работы в школе во внеурочное время; 

-формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к 

активному и здоровому образу жизни; 

-привлечение обучающихся школы, педагогов и родителей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и формирования здорового 

образа жизни; 

-обеспечение внеурочной занятости детей «группы риска»; 

-развитие у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества  и 

организаторских способностей; 

-привлечение к спортивно-массовой работе в клубе  известных спортсменов, ветеранов спорта, 

родителей обучающихся школы, общественных организаций. 

 

Модуль «Школьный музей» 

Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с 

этими ценностями в школе во многом способствуют материалы школьного музея.  

В историко -краеведческом музее Школы находятся экспозиции «Уголок крестьянского 

быта», «История школы с. Сабакаево», «История колхоза», «Великая Отечественная война», а 

так же материал по участникам боевых действий в Афганистане и Чечне.  

Для работы используются разнообразные формы и методы работы, соответствующие 

современным требованиям и интересам обучающихся, проводятся экскурсии для обучающихся 

и  гостей школы. Дети в группах создают совместные экскурсии по экспозиции музея, готовят 

буклеты по различной тематике, составляют описание экспонатов.  

Деятельность школьного музея: 

-участие актива музея в конкурсе школьных музеев; 

-участие школьников в организации культурных мероприятий, проводимых на базе музея 

школы;  

-участие школьников в разработке и реализации музейных проектов во взаимодействии 

школьного музея с другими музеями и организациями; 

-участие школьного музея в организации и проведении праздников, торжественных 

мероприятий, акций, уроков мужества, встреч с ветеранами на базе школьного музея;  

-участие активистов школьного музея в работе с младшими ребятами: проведение экскурсий, 

музейных игр-квестов, поисковая, исследовательская работа и т.п.; 

-участие актива школьного музея в освещении деятельности музея в школьных средствах 

массовой информации (сайт школы, выпуск буклетов, информационных листков и т.д.);  

-участие обучающихся в оказании помощи школьному музею в его благоустройстве, сбор и 

систематизация архивных материалов;  

-участие в создании и размещении передвижных экспозиций; 

-участие актива музея в разработке и проведении экскурсий в школьном музее для гостей, 

родителей и обучающихся школы. 



 

 

 

 

Модуль «Школьный лагерь» 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к труду и ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно- значимых сферах деятельности. Поэтому на базе 

школы ежегодно работает школьный лагерь с дневным пребыванием.  

Деятельность лагеря направлена на приобщение детей к базовым ценностям, 

формирование личности ребёнка и формирование детского коллектива.  

Цель - создание благоприятных условий для полноценного отдыха детей в летний 

период, развития их интеллектуального и творческого потенциала, самореализация каждого 

участника смены. 

Задачи: 

-создавать условия для организованного отдыха детей; 

-приобщать ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления;  

-создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей;  

-предоставлять ребенку возможность для самореализации на индивидуальном личностном 

потенциале; 

-вовлекать в систематические занятия физической культурой и спортом всех детей, 

отдыхающих в лагере. 

-формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

В ходе работы школьного лагеря  ожидается: 

-общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья  

-крепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности. 

-получение участниками смен умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой и 

трудовой деятельности, социальной активности. 

-развитие коммуникативных способностей и толерантности.  

-повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность. 

-приобретение новых знаний и умений (разучивание песен, игр)  

-расширение кругозора детей. 

-повышение общей культуры обучающихся, привитие им социально-нравственных норм. 

-личностный и духовно – нравственный рост участников смены. 

В процессе работы школьного лагеря планируется сотрудничество:  

-с сельской и школьной библиотеками через проведение совместных мероприятий, игр, 

конкурсов, аттракционов, дискотек; 

-с сельским ФАП по оказании медицинской помощи и проведении профилактических бесед; 

-с краеведческим музеем г.Димитровграда – посещение театральных постановок; 

-с представителями ГИБДД и МЧС по проведению профилактических и профориентационных 

бесед; 

-с драматическим театром им. Н. Островского г. Димитровграда; 

Руководство школьным лагерем осуществляется начальником лагеря, за программное и 

методическое обеспечение отвечают воспитатели. Задача воспитателей: максимально 

обеспечить всех ребят возможностью интеллектуального развития школьников, их 

познавательных интересов, продуктивно работать по охране и укреплению здоровья детей. 

Проводятся ежедневные линейки, на которых дается старт предстоящим мероприятиям и 

подводится итог прошедшего дня. 

В мероприятия лагеря также включена Торжественная церемония подъема (спуска) 

Государственного флага Российской Федерации проводится в день проведения открытия 

(закрытия) смены, в дни государственных праздников Российской Федерации и в Дни единых 



 

действий: 

1 июня - День защиты детей;  

6 июня - день русского языка; 

12 июня - День России; 

22 июня - День памяти и скорби. 

С целью формирования у обучающихся представления о назначении Общероссийского 

общественно-государственного движения детей и  молодежи «Движение Первых», о его месте 

и роли в достижении приоритетных национальных целей Российской Федерации и своем 

личном вкладе в социально значимую деятельность предусмотрен День РДДМ «Движение 

Первых». 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса осуществляют директор, заместитель 

директора по воспитательной работе, советник директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями, старший вожатый, педагог-организатор, классные 

руководители, педагоги-предметники. 

В школе 23 педагога, 12 из которых назначены классными руководителями. Все  

классные руководители прошли обучение по программе повышения  квалификации 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» в 2020 году. 

3 педагога прошли обучение по программе повышения квалификации «Классное руководство в 

условиях ФГОС общего образования и стратегии развития воспитания РФ». 17 педагогов 

прошли курсы повышения квалификации по программе «Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации  ФГОС».  

В школе обучаются 12 детей с ОВЗ и детей – инвалидов.  Для психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в школе работает социальный педагог, педагог -психолог. 

Заключены договоры с Центром социально-психологической помощи семье и детям «Семья» и с 

Областным государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением "Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Развитие".  

Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности: 

- 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. 

Локальные акты школы: 

Положение об оказании семьям и подросткам девиантного поведения дополнительной 

социально-педагогической помощи: 

 https://sabakaevo.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_465.html ; 

Положение о школьном музее: 

 https://sabakaevo.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_464.html ; 

Положение о сотрудничестве школы с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции:  

https://sabakaevo.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_463.html  

Положение о Совете профилактики:  

https://sabakaevo.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_462.html ; 

Положение о психолого-педагогическом сопровождении:  

https://sabakaevo.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_461.html ; 

Положение о ППк:  

https://sabakaevo.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_460.html ; 

Положение о поощрении обучающихся: 

https://sabakaevo.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_459.html ; 

Положение о комиссии по урегулированию споров: 

https://sabakaevo.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_465.html
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 https://sabakaevo.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_458.html ; 

Положение о дежурстве по школе:  

https://sabakaevo.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_457.html ; 

Положение о внутришкольном учёте:  

https://sabakaevo.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_456.html ; 

Организация воспитательного процесса в школе:  

https://sabakaevo.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_455.html ; 

Положение-об-органе-ученического-самоуправления: 

https://sabakaevo.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_454.html ; 

Положение-о-классном-руководстве: 

https://sabakaevo.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_453.html ; 

Положение_о_работе_с_одаренными_учащимися: 

https://sabakaevo.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_452.html  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В школе обучаются 9  детей с ОВЗ, 3 детей – инвалидов. Для них создана доступная 

обучающая и воспитывающая среда. 10 детей с ОВЗ обучаются по дополнительным 

общеразвивающим программам, охвачены внеурочной деятельностью.  3 детей не первый год 

принимают участие в национальном чемпионате «Абилимпикс», конкурсе по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в региональных этапах занимают призовые места, в Всероссийском этапе участники. 

Ребята с ОВЗ активно участвуют в конкурсах различного уровня. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах. 

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 учётом 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: 

https://sabakaevo.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_458.html
https://sabakaevo.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_457.html
https://sabakaevo.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_456.html
https://sabakaevo.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_455.html
https://sabakaevo.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_454.html
https://sabakaevo.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_453.html
https://sabakaevo.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_452.html


 

-формирование личности ребёнка 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 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- дефектологов; 

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

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 т. п.); 

-сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт 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 учётом 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: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её 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 др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 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. 

В школе разработано положение о поощрении обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  «Средняя школа имени Героя Советского Союза В.И. 

Ерменеева с. Сабакаево муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской 

области» 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 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. 

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 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями; 

-развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

-распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом -психологом, 

социальным педагогом) 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 

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. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие 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), классными 

руководителями с привлечением Совета школы. 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 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

-организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

-деятельности классных руководителей и их классов; 

-проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

-внешкольных мероприятий; 

-создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

-взаимодействия с родительским сообществом; 

-деятельности ученического самоуправления; 

-деятельности по профилактике и безопасности; 

-реализации потенциала социального партнёрства; 

-деятельности по профориентации обучающихся; 

-деятельности школьного лагеря. 

Итогом самоанализа МБОУ «Средняя школа имени В.И. ерменеева с. Сабакаево» 

является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной 

организации. 

Воспитательная работа 

С 01 сентября 2021 года школа реализует рабочую программу воспитания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа имени Героя  

Советского Союза В.И. Ерменеева с. Сабакаево муниципального образования «Мелекесский  

район» Ульяновской области» на 2021-2025 годы и календарный план воспитательной работы, 

которые являются частью основных образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования. 

За время реализации программы воспитания родители и ученики выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в школе, что отразилось на результатах опроса, 

проведенного 23.12.2022. 

 
 

 

 



 

 

 

 

Целью воспитания обучающихся в школе является создание условий для личностного  

развития, самоопределения и социализации обучающихся 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. 

Для достижения данной цели реализуются следующие задачи: 

- усвоение обучающимися знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел). 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Основными направлениями воспитания обучающихся в 

школе являются: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях. 

Инвариантные модули:   «Основные   школьные   дела»,   «Классное   руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 

«Предметно - пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на уровнях 

основного общего и среднего общего образования). 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школьный спортивный  

клуб», «Школьный лагерь». Каждый модуль реализуются согласно календарных планов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Одним из главных субъектов воспитательного процесса выступает педагог, который в  

большей степени, чем другие может оказывать влияние на ценностное становление 

личности. В образовательном процессе происходит не только формирование знаний о мире, 

человеке и процессе познания, но и происходит становление культуры действия в 

соответствии с усвоенными знаниями и ценностями. В этом направлении организуется работа 

с высокомотивированными и одарёнными детьми в рамках внеурочной деятельности, в рамках  

взаимодействия с дополнительным образованием. Это и участие детей на различных этапах  

Всероссийской олимпиады школьников, недели национального проекта «Наука», участие 

детей в мероприятиях в рамках национального проекта «Образование», а также в открытых  

онлайн- уроках. 

Гражданское воспитание - это система воспитательной работы по формированию 

качеств, необходимых члену государства, прежде всего политической, правовой культуры и  

культуры межнациональных отношений. По этому направлению в течение 2022 года 



 

проводилось огромное количество мероприятий: участие в проекте «Уроки исторической 

памяти», мероприятия в рамках Недели открытий Симбирского -Ульяновского края, уроки в 

рамках недели финансовой грамотности, Всемирный день гражданской обороны, 8 марта, 

Всемирный день защиты прав потребителей, гагаринский урок, уроки, посвященные дню 

рождения В.И. Ленина, классные часы, посвященные трагедии на Чернобыльской АЭС, II  

Всероссийская акция «Поделись своим знанием. Новые горизонты», Всероссийский 

открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности, праздник Последнего звонка, 

День защиты детей, вручение аттестатов, Всероссийский урок "Россия - страна 

возможностей", День знаний, день солидарности в борьбе с терроризмом, День пожилого 

человека, День учителя, День школьника, День матери, День конституции РФ, Декада 

правового просвещения, мероприятия в рамках XII Недели антикоррупционных инициатив, 

Новогодние мероприятия, участие в различных акциях, фестивалях. 

Воспитание патриотизма - важнейшая составляющая воспитания в детях человека- 

патриота, гражданина своей большой и малой Родины, личности с высокими патриотическими  

убеждениями, чувствами и активными действиями во имя возрождения и процветания России,  

защиты ее интересов, особое место в системе патриотического воспитания отведено военно- 

патриотическому воспитанию. Его особенности обусловлены, главным образом, целями 

подготовки граждан к защите Отечества. В школе патриотическому воспитанию уделяется  

особое внимание. Ребята принимают участие в различных конкурсах, фестивалях. В течение  

года проводились следующие мероприятия патриотической направленности: 78 лет со дня 

снятия блокады города Ленинграда, участие в Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока  

давности», мероприятия в рамках месячника героико-патриотической и оборонно-массовой 

работы, Международный день памяти жертв Холокоста, Сталинградская битва, День юного  

героя-антифашиста, День вывода войск из Афганистана, день памяти Героя Советского 

Советского Союза В.И. Ерменеева, День защитника Отечества, вступление в «Юнармию», 

День воссоединения Крыма с Россией, уроки мужества «Герои нашего времени», мероприятия  

в рамках Дня Победы, мероприятия, посвященные Александру Невскому, День России, День  

Памяти и Скорби, День государственного флага Российской Федерации, День окончания 

Второй мировой войны, Международный исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны -"Диктант Победы", 210 лет со дня Бородинской битвы, День народного  

единства, Всероссийская историческая интеллектуальная игра "1418", классные часы, 

посвященные подвигу Николая Федровича Шутова, мероприятия в рамках месячника 

"Призывник", встреча с членами информационно-пропагандистской группы Ульяновского 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных  

Сил и правоохранительных органов, уроки истории, посвященные Параду на Красной 

площади в 1941 г., День Неизвестного солдата, День Героев Отечества. 

А также участие в акциях: « Блокадный хлеб», «Светлячок памяти», "Zащитникам 

Отечества" «Сад Победы», «Скажи спасибо ветерану», «Бессмертный полк», «Окна 

Победы», «Сад     Памяти»,     «Георгиевская     ленточка-2022»,     «Подарок     защитнику     

Отечества», «Всероссийский   урок Победы»,     «Посылка солдату»,   «Письмо защитнику 

Отечества», «Добрые письма», «Тест по истории Великой Отечественной войны», 

«Фронтовая открытка», «Диктант Победы» в котором приняли участие педагоги и 

обучающиеся. 

Благоустройством территории памятника погибшим воинам в Великой Отечественной  

войне с. Сабакаево и «Аллее Славы» в д. Аврали ежегодно занимаются обучающиеся 8 класса,  

принимая участие в операции «Обелиск». 

Духовно-нравственное воспитание является одним из основных компонентов 

образовательного процесса в школе, что помогает вырастить честных, добрых, трудолюбивых  

людей, найти им своё место в жизни, использовать полученные знания и умения на благо  

Родины. По данному направлению проведены: мероприятия в рамках Недели открытий 

Симбирского -Ульяновского края, Масленичная неделя, День добровольца, мероприятия, 

посвященные православным праздникам Рождество и Пасха, участие в профильной смене 

"Фестиваль народов Поволжья", День славянской письменности и культуры, Дня родного 

языка, Международный день коренных народов, День семейного общения. 

Эстетическое воспитание основывается на формировании эстетической культуры на  



 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

Для формирования эстетического воспитания в 2022 году проведены следующие 

мероприятия: фотовыставка «Мы в ответе за тех кого приручили», участие в 

Всероссийском проекте "Киноуроки в школах России", открытое чтение произведения И 

Аксакова "Аленький цветочек", мероприятия, посвященные юбилейным датам писателей, 

Пушкинский день в России, конкурс рисунков «Мама – это значит нежность», участие в 

проекте «Культура для школьников». 60 % детей посещают музеи, кинотеатры, театры, 

выставки, пользуясь Пушкинской картой. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. Здоровье молодого поколения – это показатель физического и нравственного  

состояния общества. Сохранение и улучшение здоровья обучающихся является одной из 

основных задач модернизации российского образования. Здоровье детей не может 

рассматриваться без учета адаптации организма к окружающей среде. 

Эффективность воспитания и обучения детей и подростков в значительной степени 

зависит от состояния здоровья. Поэтому в школе проводились различные мероприятия, 

направленные на профилактику и укрепления здоровья: Всемирный день борьбы с 

туберкулезом, Всемирный день иммунитета, День здоровья, участие в акции «Мир без 

наркотиков», выставка рисунков «Мы за ЗОЖ», беседы с медицинскими работниками, 

Всемирный день борьбы со СПИДом, Месячник по профилактике вредных привычек и 

пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних, участие в диктанте по 

общественному здоровью, мероприятия в рамках ЕДБН. 

Приняли участие в районном этапе соревнований по баскетболу среди юношей "КЭС- 

БАСКЕТ" МО "Мелекесский район", массовой лыжной гонке "Лыжня России-2022, 

девизионном чемпионате школьной баскетбольной лиги сезона 2021-2022 года, в 

соревнованиях по легкой атлетике среди обучающихся МО "Мелекесский район", в 

легкоатлетической эстафете на призы газеты «Мелекесские вести», в легкоатлетической 

эстафете, посвященной 77- ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

Всероссийский день бега "Кросс нации", в соревнованиях по стрит-баскету среди 

муниципальных образований Мелекесского района, в Всероссийском физкультурно- 

спортивном комплексе ГТО. 

В начальных классах реализовывали программы внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании». 

Трудовое воспитание является важнейшим элементом процесса организации и 

стимулирования трудовой деятельности обучающихся, который направлен на приобретение  

обучающимися навыков и формирование компетенций, добросовестного отношения к труду, 

развитие творческих способностей, инициативы, стремления к достижению более высоких 

результатов. Это участие детей в экологических субботниках, в операции «Обелиск», онлайн 

уроках «Шоу профессий», оказывают помощь в очистке придомовой территории одиноким 

людям и семьям мобилизованных. 

В рамках профориентационной работы обучающиеся принимали участие в днях 

открытых дверей УлГТУ ("Политех онлайн"), в профориентационной встрече с 

представителями ОГБПОУ «Рязановский сельскохозяйственный техникум», с 

представителями ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж», проводились беседы 

на тему «Выбор профессии-это серьезно", участие в онлайн-мероприятии «День знакомства с 

УлГТУ: квиз-игра "Битва интеллектов 2022", в профориентационной акции «Неделя без 

турникетов», в профориентационном мероприятие «Час с профессионалом». В рамках 

программы "Профессионалитет" посетили Рязановский сельскохозяйственный техникум 

В старших классах вопросу профессионального самоопределения уделяется большое  

внимание и классных руководителей, проводятся классные часы. В каникулярный период 

обучающиеся трудоустраиваются через Центр занятости. С сентября 2022 года в школе в 

рамках сетевого взаимодействия обучающиеся проходят профессиональное обучение по 

программе «Слесарь КИПиА». 

Основой профессиональной успешности человека является трудолюбие, которое 

формируется с первых лет жизни и поддерживается системой воспитательной работы в 



 

школе                          и обществом. 

Экологическое воспитание - процесс формирования у обучающихся заботливого, бережного 

отношения к природе и всему живому на Земле, развития понимания непреходящей  ценности  

природы, готовности к рациональному природопользованию, к участию в сохранности 

природных богатств и жизни в целом. По данному направлению проведены 

«уроки экологии», «уроки энергосбережения», добровольческие акции, экологические 

субботники, олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы 

экологической направленности. Обучающиеся приняли участие в Всероссийском уроке 

«Эколята – молодые защитники природы», в олимпиаде по экологии «Эко-Олимп 2022», в 

Всемирном дне чистоты, в Всероссийском экологическом диктанта "Экодиктант -2022", 

в Всероссийской акции 

«БумБатл», в конкурсе волонтёрских организаций "Общий сбор" в акции "Вода России". 

Обучающиеся и педагоги собрали более 150 кг макулатуры. 

Ценности научного познания - это развитие сознательной учебной дисциплины, поднятие 

престижа образованности, отношение к учёбе как к главному труду, что достигается в школе 

через контроль посещаемости, через нестандартное проведение уроков, предметные  недели, 

конкурсы, научно-практические конференции, интеллектуальные игры, проектные работы, 

участие в профильных сменах, а также посещение библиотек, тематические поездки и 

экскурсии. Ребята приняли участие в интеллектуальной олимпиаде ПФО, в цикле открытых  

уроков «Урок цифры», 

Также в школе действуют детские общественные движения «Юнармия», «ЮИД», 

«Эколята». Действуют школьный спортивный клуб и школьный театр. Активно школьники 

участвуют в конкурсах и акциях от РДШ. 

В 2022 году обучающиеся принимали участие в профильных сменах на базе ДОЛ "Юность": 

«Вожатский тест-драйв-22», «Экотехнологии», "Областной слёт актива детских объединений 

образовательный организаций Ульяновской области "Мы - вместе 2022". 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно- 

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности обучающихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

Во время летней оздоровительной кампании 60 детей отдохнули в школьном 

лагере «Эврика» с дневным пребыванием Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа имени Героя Советского Союза В.И. 

Ерменеева с. Сабакаево муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской 

области». 

В целях улучшения трудового воспитания, обучения, профессиональной ориентации 

школьников и организации их общественно полезного труда 18 обучающихся 

трудоустроились через Центр занятости населения для подростков, достигших 14-летнего 

возраста. В каникулярные периоды эти ребята под руководством учителей трудились на 

пришкольной территории, а также выполняли посильный труд в здании школы. 

На начало 2022-2023 учебного года в Школе сформировано 12 общеобразовательных классов. 

Классными руководителями 1–11-х классов составлены годовые планы воспитательной 

работы в соответствии с рабочей программой воспитания школы на 2021-2025 годы и 

календарными планами воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

С 01.09.2022 в школе введена должность советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями (далее – советник по 

воспитанию). Ее занял педагог, прошедший специализированную подготовку. 

Советник по воспитанию: 

-участвует в разработке и реализации рабочей программы и календарного плана 

воспитательной работы в школе; 

-организует участие педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проектировании рабочих программ воспитания; 

-обеспечивает вовлечение обучающихся в творческую деятельность по основным 



 

направлениям воспитания; 

-анализирует результаты реализации рабочих программ воспитания; 

-участвует в организации отдыха и занятости обучающихся в каникулярный период; 

-организует педагогическое стимулирование обучающихся к самореализации и социально-

педагогической поддержке; 

-участвует в работе педагогических, методических советов, в подготовке и проведении  

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и иных мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой школы; координирует деятельность 

различных детских общественных объединений. 

Введение должности советника по воспитанию позволило систематизировать работу 

классных руководителей и снять излишнюю нагрузку с заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе. 

Работа по профилактике асоциальных явлений в школе ведется в соответствии с 

поставленными целями и задачами и в целом сводится к воспитанию обучающихся на 

принципах здорового образа жизни, умению выбирать безопасные формы поведения. 

Основная масса проведенных мероприятий имеет цель продемонстрировать 

привлекательность здорового образа жизни, достойного поведения. В течение учебного года в 

школе были проведены традиционные мероприятия по профилактике асоциальных 

проявлений: 

-Межведомственные   профилактические    операции    «Подросток»,    «Занятость», 

«Безопасность детства», «Каникулы» (осенние, зимние, весенние). 

-«Неделя психологии». Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся (апрель, октябрь). 

-Ежемесячно проводятся мероприятия в рамках ЕДБН. 

-Участие обучающихся 7-11 классов в социально-психологическом тестировании - 55 человек. 

-Профилактические беседы с несовершеннолетними проводили: 

-Инспектор ПДН ОУУП и ПДН ОП майор полиции О.Н. Кондратьева; 

-Капитан полиции, инспектор по пропаганде отдела Государственной инспекции  безопасности 

дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 

«Димитровградский» – О.А. Андреева; 

-Оперуполномоченные ОУР ОП (по обслуживанию Мелекесского района) МО МВД России 

«Димитровградский» Ярулин Л.Т. и Осипенко С.В.; 

-Инспекторы ДПС ГИБДД МО МВД России «Димитровградский» майор полиции Тутаров 

А.А., лейтенант полиции Ахмеров Р.М.; 

-Заместитель начальника ПЧ -82 ОГКУ "Служба ГЗиПБ Ульяновской области" Колесниченко 

В.В.; 

-Руководитель школьного отряда ЮИД Тагиров Р.А.; 

-Педиатр Ново-Майнской городской больницы Жаркая Л.А.; 

-Медицинская сестра из ФАП с.Сабакаево Нефёдова В.А. 

-Регулярно проводились рейды в семьи СОП (Гавриловы и Тим/Галактионова) и опекаемые 

семьи. 

-Прошло 3 заседания Совета профилактики. 

-Сформирован и уточнен банк данных на обучающихся 1-11 классов, нуждающихся в ранней 

профилактической работе для дальнейшей совместной работы классного руководителя , 

социального педагога, педагога-психолога. 

-Сформированы и уточнены социальные паспорта классов для дальнейшей профилактической 

работы. 

-Ведется мониторинг несчастных случаев (2 случая травмирования детей). 

-Ежедневно проводится мониторинг посещаемости. 

-Организована и контролируется внеурочная занятость обучающихся, состоящих на учёте. 

За ненадлежащее поведение, частое нарушение дисциплины, нарушение Устава школы в  

декабре двое обучающихся 5 классов были поставлены на внутришкольный учёт  

В течение 2022 года двое обучающихся состояли на   учете   в   ОПДН.. По состоянию на 

31 декабря 2022 года состоящих на учете в ОПДН нет. 

На профилактическом учете в КДН состояли две семьи СОП. 



 

 

 

 

Внеурочная занятость обучающихся, состоящих на различных видах учёта 

 

 

№ Ф.И.О. обучающегося Клас

с 

Категори

я 

Внеурочная занятость 

 

1. 

Обучающийся 4 класса  

4 
 

СОП 

т/о «Основы компьютерной 

грамотности»; 

т/о «Шахматная школа»; 

Внеурочная деятельность «Эруд 

 

 

2. 

Обучающийся 3 класса  

 

3 

 

 

СОП 

т/о«Шахматная школа»; 

т/о «Занимательная математика» 

Внеурочная деятельность «Две 

недели в лагере здоровья»; 

Внеурочная деятельность 

«Смысловое чтение» 

3. Обучающийся 9 класса 9 на учёте 

в 

ОПДН 

ДЮСШ "Легкая атлетика"; 

т/о "Пользователь ПК" 

4. Обучающийся 8 класса 8 на учёте 

в 

ОПДН 

«Бокс» 

т/о «Грамотный читатель» 

  

Дополнительное образование 

Дополнительное образование в 2022-2023 учебном  году реализовывалось по программам 

следующей направленности: 

 естественнонаучное; 

 техническое; 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное; 

 туристско-краеведческое; 

 социально-педагогическое. 

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование программы Направленность Ф.И.О. педагога 

дополнительного 

    образования 

1. «Шахматная школа» Физкультурно- 

спортивная 

Тагиров Р.А. 

2. «Творческая мастерская» художественная Сагдеева Н.Х. 

3. «Занимательная математика» естественнонаучная Филиппова Т.В. 

4. «Эколята» естественнонаучная Акимова Н.Г. 

5. «Объемное моделирование 3D 

ручкой» 

техническая Тагирова В.А. 

6. «Грамотный читатель» Социально- 

педагогическая 

Юреева Н.В. 

7. «Юный исследователь» естественнонаучная Гончарова Ю.П. 



 

8. «Графический дизайн» техническая Ишмуратов Р.Р. 

9. «Астрофизика» естественнонаучная Потапенко Т.А. 

10. «Астрофизика» естественнонаучная Ишмуратов Р.Р. 

11. «Моделирование в программе 

«Компас 3D» 

техническая Веряскин А.А. 

12. «Театральная студия» художественная Овчинникова Е.Е. 

13. «Юный инспектор движения» Социально- 

педагогическая 

Тагиров Р.А. 

14. «Финансовая грамотность» Социально- 

педагогическая 

Сагдеева А.С. 

15. «Непохожие» Социально- 

педагогическая 

Тагирова В.А. 

16. «Основы компьютерной 

грамотности» 

техническая Сагдеева А.С. 

 

Перечень краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ в рамках проекта 

«Умные каникулы» 

 

№ п/п Наименование программы Направленность Ф.И.О. педагога 

дополнительного 

образования 

1. «Шашки» Физкультурно- 

спортивная 

Тагиров Р.А. 

2. «Мира танца» художественная Тагирова В.А. 

3. «Объемное моделирование 3D 

ручкой» 

техническая Тагирова В.А. 

4. «Агитбригада» художественная Овчинникова Е.Е. 

5. «Компьютерный дизайн» техническая Сагдеева А.С. 

  

 
В 2021 году школа прияла участие в отборе образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы на территории Ульяновской 

области, с целью реализации мероприятий "Создание новых мест дополнительного 

образования детей в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках регионального 

проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" и вошла в число 



 

победителей. В рамках этого проекта в 202-2022 учебном году создано 48 новых мест по 

дополнительной общеразвивающей программе "Астрофизика" естественно-научной 

направленности. В 2022 году кроме стартового уровня реализовывалась программа базового 

уровня. 

В рамках сетевого взаимодействия МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа МО 

«Мелекесский район» Ульяновской области», МКУ ДО «Рязановская детская школа искусств»,  

МБОУ ДО «Дом детского творчества МО «Мелекесский район» Ульяновской области», 

ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж» (Кванториум) на базе школы реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы: «Легкая атлетика», «Шахматы», 

«Бокс», «Основы хорового пения», «Основы игры на музыкальном инструменте», 

«Краевед- исследователь», «Агро- и биотехнологии». 

Таким образом, охват детей дополнительным образованием в 2023 году составляет 86% 

. 

На базе Центра цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста» в 2022-2023 

учебном  году реализовывались программы дополнительного образования «Шахматная школа», 

«Объёмное моделирование    3    D    ручкой»,    «Графический    дизайн»,    «Компьютерный    

дизайн», «Моделирование в программе «Компас 3D», «ЮИД». 

Так же на базе Центра реализуются общеобразовательные   программы   по   

предметным   областям    «Информатика»,   «ОБЖ», «Технология», а также программы 

внеурочной деятельности «Индивидуальный проект». 

Важной задачей является не только сохранить, но и увеличить охват детей 

дополнительным образованием, так как система дополнительного образования занимает 

важное место в общей системе воспитательной работы школы. 

 

 
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, 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 детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 



 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным  

образом как ограничения свободы. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом реального  
состояния здоровья детей и факторов риска, имеющих место в МБОУ «Средняя школа 
имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево». 

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 образовательной организации, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы были учтены 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста с опорой на зону актуального развития. 

Цели программы: 

 сохранение и укрепление 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; 

 совершенствование системы знаний, умений, навыков в области 
здоровьесбережения; 

 создание условий для активного отдыха, оздоровления, занятости и 

совершенствования культуры проведения свободного времени младших школьников,  
активизация деятельности обучающихся. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и  

окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных  

играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных  

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т.п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их  

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и  

укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 



 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

содержит: 

 Характеристику контингента обучающихся с позиции реального состояния здоровья 

детей и факторов риска, имеющих место в МБОУ «Школа №1 им. В.И. Ленина», и 

здоровьесберегающей среды. 

 Основные направления программы. 

 Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы. 

 Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации. 

 

Характеристика состояния здоровья контингента обучающихся и 

здоровьесберегающей среды 

Число обучающихся в 3-4 классов МБОУ «Средняя школа имени В.И. Ерменева с. 

Сабакаево» - 49 человек, охват горячим питанием составляет 100%. 

Анализ показателей физического развития и физической подготовленности 

обучающихся позволяет сделать вывод, что физическое развитие обучающихся 

улучшилось. 

Анализ работы за последние два года показывает снижение заболеваемости в целом 

по Школе. 

В начальных классах Школы создана материально-техническая база, 

обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся: 

  спортивный зал, спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём,

 кабинет педагога-психолога,

 школьная столовая,

 учебные кабинеты.

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,  

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды и 

полдники. 

В Школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В Школе создана система работы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся: 

 проведение комплексной диагностики состояния здоровья;

 проведение мониторинга здоровья обучающихся и учителей;

 проведение мониторинга по уровню физической подготовленности;

 (ведение карты здоровья каждого обучающегося в период его обучения в 
Школе);

 ежегодный анализ по итогам учебного года физического состояния обучающихся, 

коррекция на основе анализа УВП;

 проведение ежегодных тематических совещаний по проблемам 
здоровьесбережения;

 анализ санитарно-гигиенических условий обучения, психологического состояния 

обучающихся, определение уровня их тревожности;

 изучение объёма и продолжительности нагрузки школьников во время учебных и 
домашних занятий, определение её соответствия физиологическим нормам.



 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры  

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

Организация образовательного процесса (расписание учебных занятий и 

внеурочной деятельности, выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) полностью соответствует  нормам СанПиН. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности  

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической  

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при 

решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» 

и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации  

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

Модель организации работы Школе по реализации программы  

Работа Школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап - анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и  

профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательной организации с учётом результатов  

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Второй этап – организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 



 

работы. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни: 

 внедрение во внеурочную деятельность курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни;

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других  

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни;

 создание в Школе общественного совета по реализации Программы.

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации  

работников Школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,  

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)  

необходимой научно-методической литературы;

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных,  

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.

3. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам,  

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию Школы. 

4. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса при чередовании обучения и отдыха: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и  

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого  

педагога. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:  

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально- 

творческая и общественно полезная практика. 



 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера; 

 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.). 

Реализация этого направления зависит от администрации Школы, учителей  

физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

6. Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья: 

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебную деятельность; 

 организацию в образовательной организации кружков, секций по избранной 

тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т.п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Формы организации занятий: интеграция в базовые образовательные дисциплины, 

внеурочные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

 

 

7. Работа с родителями (законными представителями): 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития  

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т.п.; 

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике  

вредных привычек и т.п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

Школеы и всех педагогов. 

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Здоровье, здоровый образ жизни 

Формирование навыков личной гигиены младших школьников; нацеленность на  

приобретение практических навыков. 



 

Цель: поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся,  

создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения к 

здоровому образу жизни; создание условий для развития навыков исследовательской работы, 

направленной на изучение основ гигиены и сохранение природного и культурного разнообразия 

нашего региона. 

Задачи: 

 Содействие расширению опыта обучающихся в учебно-исследовательской, 

общественно значимой практической деятельности, направленной на улучшение 

состояния окружающей среды. 

 Привитие навыков личной гигиены. 

 Организация профилактической работы по предотвращению роста заболеваемости  

обучающихся. 

 

Обучение самопознанию 

Формирование адекватной самооценки, уменьшение факторов, приводящих к 

чрезмерному напряжению и тревожности. 

Цель: создание условий для оптимизации общения в сфере «ребёнок-взрослый» и 

«ребёнок-ребенок», оказание помощи детям младшего школьного возраста в регуляции 

собственного поведения и выражения переживаний. 

Задачи: 

1. Создание условий для формирования стремления к самопознанию. 
2. Расширение знаний обучающихся о чувствах и эмоциях, формирование умения управлять 

выражением своих чувств и эмоциональными реакциями. 

3. Развитие познавательных интересов. 

Межличностное общение 

Ознакомление с общими правилами коммуникации, обучение применению их в  

соответствующих условиях. 

Цель: создание условий для оптимизации межличностного общения, оказание помощи 

детям младшего школьного возраста в регуляции собственного поведения и адаптации к  

различным жизненным ситуациям, создание условий для сохранения психологического 

здоровья обучающихся. 

 Создание условий для формирования гармонично развитой личности младшего 

школьника. 

 Расширение знаний обучающихся о социальных нормах поведения в группе. 

 Формирование активной гражданской позиции. 

 Формирование потребности и мотивов нравственного поведения. 

 

Безопасность и профилактика несчастных случаев 

Изучение правил безопасности и правил безопасного поведения. 

Цель: создание условий для формирования у детей умений по охране собственного 

здоровья, необходимых убеждений и навыков, нравственных принципов и активной жизненной 

позиции в области сохранения здоровья, безопасного поведения. 

Задачи: 

 Расширение опыта учащихся в научно-исследовательской, практической деятельности, 

направленной на сохранение своего здоровья. 

 Обучение прогнозированию развития критических ситуаций, опасных для жизни. 

 Расширение и углубление знаний об основах здорового образа жизни, взаимосвязи здоровья 

с социальными проблемами современного общества. 

 Привитие учащимся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, повышение интереса учащихся к основам безопасного образа 

жизни. 

 

 

 



 

Профилактика ПАВ-зависимостей 

Предупреждение употребления психоактивных веществ. 

Цель: предупреждение употребления психоактивных веществ детьми, обучение 

навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья. 

Задачи: 

1. Предоставление обучающимся объективной научной информации о психоактивных 

веществах. 

2. Формирование положительного «образа – Я». 

3. Развитие навыков самоуважения. 

4. Создание условий для осознания детьми своих ценностей. 

5. Формирование навыков сопротивления социальному давлению. 

Обучение навыкам семейной жизни 

Самореализация личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. 
Формирование понятий семейных ценностей, взаимоотношения в семье. 

Цель – создание условий для максимальной самореализации и раскрытия способностей 

девочек и мальчиков в процессе педагогического взаимодействия, обогащение учащихся  

знаниями о морали и нравственных нормах поведения. 

Задачи: 

 Ознакомление с полоролевыми различиями между женщинами и мужчинами. 

 Формирование у обучающихся общепринятого понимания семьи, ее структуры и об 

обязанностях членов семьи. 

 Обучение построению отношений с лицами противоположного пола. 

 Формирование представлений о роли семьи в жизни человека. 

Формирование экологической культуры 

Экскурсионно-практическая работа с целью знакомства учащихся с местностью, ее 

растениями, животными, грибами. Озеленение пришкольной территории. Физическое и 

духовное здоровье человека как часть природы. 

Цель: создание условий для расширения экологического опыта учащихся, включения их 

в созидательную деятельность, направленную на решение экологических и 

здоровьесберегающих проблем. 

Задачи: 

1. Воспитание коллективизма и осознанности неповторимости каждого человека. 

2. Развитие коммуникативных умений, навыков здорового образа жизни. 

3. Пробуждение у подрастающего поколения интереса к овладению знаниями о состоянии 

окружающей среды и местных экологических проблемах через природоохранную 

деятельность. 

4. Установление грамотных отношений с природой, обществом, самим собой, со всем 

живым как главной ценностью на земле. 

5. Развитие трудолюбия, формирование активной гражданской позиции. 

6. Пробуждение у подрастающего поколения интереса к овладению знаниями о состоянии 

окружающей среды и местных экологических проблемах через природоохранную 

деятельность. 

7. Создание условий для становления внутреннего убеждения младших школьников в 

необходимости сохранения и укрепления своего здоровья. 

8. Содействие развитию школьных традиций и укреплению связей между Гимназией и 

образовательными организация, осуществляющая образовательную деятельностьиями 

города посредством участия в экологических акциях. 

9. Воспитание активной гражданской позиции по отношению к богатству окружающей 

природы. 



 

Распределение содержания программы по классам 
 

 3 класс 4 класс 

Здоровье, 

здоровый образ 

жизни 

Здоровый образ жизни. Семья и здоровье. 

Непереносимость отдельных продуктов и блюд Обработка пищевых продуктов перед 

употреблением. 
Традиции приема пищи в разных странах Хранение пищевых продуктов 

Личное отношение к хорошей физической форме Правила ухода за посудой. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Значение движения для органов и систем 
организма. 

Представление об иммунитете Гигиена труда и отдыха. 

Обучение 

самопознанию 

Здоровье и болезнь. Физиологические процессы, происходящие в 
организме в разные периоды взросления. 

Гуманное отношение к физическим недостаткам. Уважение к себе. 

Мои сильные стороны Я отвечаю за своё решение. 

Как эмоции других влияют на нас. Ответственность за выражение эмоций. 

Настроение и эмоции Чувства, эмоции, настроение, ощущение. 

Датчик настроения Способы проявления эмоций и выражения чувств. 

Межличностное 

общение 

Поведение на улице и в общественных местах. Семейные связи. 

Правила поведения с незнакомыми людьми Понятие о само и взаимопомощи 

Семейное общение Правила семейного общения. 

Права и обязанности ребёнка в семье Права ребёнка в семье 

Работа в группе Правила групповой деятельности. 
 Критика и «Я» 

Обучение 

безопасности 

Безопасное поведение в экстремальных ситуациях Поведение на пожаре 

Поведение в городе, селе Вызов экстренной помощи 

Общение с незнакомыми людьми Стихийные бедствия и катастрофы 

Дорожные знаки Основные и подручные средства спасения на воде 

География безопасности на зимней реке Правила поведения вблизи железнодорожных 
путей 

Правила обращении с газовыми приборами. Что делать при ЧС на дорогах 



 

 

Обучение 

навыкам 

семейной жизни 

Структура семьи Ответственность за свои поступки, уважение к 

противоположному полу. 

Потребности и обязанности членов семьи Причина конфликтов между мальчиками и 
девочками 

Профилактика 

ПАВ- 

зависимостей 

 Что находится в сигарете. 

Правда и ложь об алкоголизме 

Ты оказался в дурной компании 

Влияние курения на организм человека 

Формирование 

экологической 

культуры 

Экологические проблемы на Земле Глобальные изменения в окружающей среде. 

Красная книга – способ защиты редких видов животных и 
растений. 

Организм и окружающая среда. 

Экологические связи неживой и живой природы. Уроки экологической этики. 

Место человека в мире природы. Экологические памятки для детей и взрослых. 



 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и  

необходимости её коррекции в Школе проводится систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны  

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя  

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;

 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма;

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.

Критерии эффективности реализации Программы формирования экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности Школы по данному направлению в 

муниципальной системе образования;

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и  надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся;

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу;

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;

 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы – это программа по созданию комплексной системы 

помощи детям с ослабленным здоровьем и ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности  детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Цель программы: обеспечение системного подход к созданию условий для обучения и 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и ослабленным здоровьем, оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной  программы начального 

общего образования. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей -инвалидов, 

детей с ослабленным здоровьем;

 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 и/или с ослабленным 

здоровьем 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.

Принципы формирования программы 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Системность – обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

3. Непрерывность – гарантия ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывности помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её  

решению. 

4. Вариативность – создание вариативных условий для получения образования 

детьми с ОВЗ. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи – обеспечение соблюдения 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, соблюдение Школой защиты законных прав и 

интересов детей, включая обязательное согласование с родителями (законными  

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

 

Характеристика контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями 

В начальных классах Школы 2 обучающихся относится к категории «дети-инвалиды». 
Состояние здоровья учеников на основании медицинских карт и данных медико- 

психологического обследования удовлетворительное. 

Комплексное изучение детей выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей осуществляется на психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения; 

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

  

Поэтому приоритетным направлением деятельности является профилактическая работа с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем  

адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), 

личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая 

учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, 

мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода  

обучения являются: 



 

 Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности  

учащихся. 

 Аналитическая работа. 

 Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса – проведение психолого- 

медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, 

совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

 Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями. 

 Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем  

межличностного взаимодействия). 

 Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации). 

 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

– 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 образовательного процесса для данной категории  

детей, со всеми участниками образовательных отношений – обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая 

работа 
 своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной  

организации) 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 эмоциональноволевой 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. 



 

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 коррекция 

отклонений в развитии; 

 коррекция и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и  

психокоррекция его поведения; 

 социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

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. 

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 индивидуальнотипологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 
 

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская  

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым  

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 



 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов  

работы. 

Механизмы и условия реализации программы 

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). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Условия реализации программы 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на  

особые образовательные особенности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на       особые       образовательные       потребности       детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени  

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

 коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и др.; 

 адаптированные образовательные программы (при 
необходимости); 

 обеспечение учебно-методической литературой, используемой 

для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов. 



 

Кадровое обеспечение  специалисты соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование; 

 педагоги, прошедшие обязательную курсовую подготовку; 

 специальная подготовка педагогического коллектива (знание 

основ коррекционной педагогики и специальной психологии, 

четкое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей). 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 наличие материально-технической базы, позволяющей создать 
адаптивную и коррекционно-развивающую среду; 

 оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 

индивидуального и коллективного пользования. 

Информационное 

обеспечение 
 создание информационной образовательной среды и развитие 

дистанционной формы обучения с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий; 

 создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам (наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио- и видеоматериалов). 

В Школе обучение осуществляется по вариативному УМК, который обеспечивает 

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2 -х первых 

месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребенка в школьную жизнь, позволяет 

провести необходимую коррекционную работу. 

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 

правополушарных детей. Система заданий предоставляет обучающимся реализовывать право на 

выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического 

комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на  

протяжении всего обучения в начальной школе и позволяет каждому учащемуся обучаться на 

максимально посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям 

развития и склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

В Школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися, 

осуществляется работа спецгрупп по физической культуре. Сформирована спецгруппа для 

реабилитации детей с ограниченными возможностями. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет психолого-медико-педагогический консилиум. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности  индивидуальных                                   

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт 



 

рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума – выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа 

ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ «Средняя школа 

имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево» 

 

Начальное общее образование (3-4 классы) 

 

Учебный план— нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся.  

В связи с тем что в школе с 2023/24 учебного года осваивать ООП НОО по ФГОС второго 

поколения будут только 3-и и 4-е классы, 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 только для 

3–4-х классов. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СП2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, предусматривает четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1–4-х 

классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за четыре года— 3039 

часов. 

При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для 3–4-х классов не превышает 

пяти уроков. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель в 3–4-х классах— 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величины недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 1.2.3685-21: в 3–4-х классах— 23 часа в неделю. 

Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области.  

1. «Русский язык и литературное чтение» 
В предметной области изучаются учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». В 

соответствии с подпунктом«б» пункта3 статьи1 Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ 

реализация учебных предметов предусматривает непосредственное применение федеральных 

рабочих программ.  

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
В соответствии с ФГОС НОО учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 



 

В предметной области «Родной язык и литературное чтение народном языке» изучаются учебные 

предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература». 

3. «Математика и информатика» 
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4часа в неделю. 

Изучение информатики на уровне начального общего образования осуществляется в рамках других 

учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических модулей 

в программы учебных предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Окружающий мир». 

4. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)». Учебный предмет представлен 

в объеме 2 часа в неделю. 

5. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»  

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2часа в 

неделю.  

В соответствии с подпунктом«б»пункта3 статьи1 Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ 

реализация учебного предмета предусматривает непосредственное применение федеральной рабочей 

программы учебного предмета «Окружающий мир».  

6. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который 

представлен в объеме 1час в неделю в 4-м классе. На основании решения родителей (законных 

представителей) обучающиеся будут изучать модули «Основы светской этики». 

7. «Искусство» 
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка».  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1час в неделю. Программа 

учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне начального общего образования 

включает тематический модуль «Работа в графическом редакторе Paint», который обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1час в неделю. 

8. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1час в неделю. 

Программа учебного предмета «Технология» на уровне начального общего образования включает 

тематический модуль «Учебный проект средствами PowerPoint», который обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий. 

9. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 часа в 

неделю.  
Образовательная программа "Культура здоровья", рекомендованная Министерством образования 

Ульяновской области, во 2 – 4 классах реализуется в рамках предметов: окружающий мир и физическая 
культура, а также через систему внеклассной работы школы. 

 

Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце каждого учебного периода по каждому 

изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется промежуточная оценка, которая 

фиксирует достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий. 

По учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика» промежуточная 

оценка выставляется с учетом степени значимости отметок за тематические проверочные работы.  

Промежуточная оценка является основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

Формы промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов представлены в таблице.  



 

Классы Учебные предметы Форма 

3–4-е Русский язык 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале, с учетом степени 

значимости отметок за тематические проверочные работы  

3–4-е Литературное чтение 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале, с учетом степени 

значимости отметок за тематические проверочные работы  

3–4-е 
Родной (русский) 

язык 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

3–4-е 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

3–4-е 
Иностранный язык 

(английский) 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

3–4-е Математика  

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале, с учетом степени 

значимости отметок за тематические проверочные работы 

3–4-е Окружающий мир 
Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

3–4-е Музыка 
Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

3–4-е 
Изобразительное 

искусство 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

3–4-е Технология 
Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

3–4-е Физическая культура 
Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

4-й ОРКСЭ 

Безотметочная система оценивания. Объектом оценивания по данному 
курсу является нравственная и культурологическая компетентности 
ребенка, рассматриваемые как универсальная способность человека 
понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в 
жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 
развитию, которая проводится в виде систематизированных упражнений и 

тестовых заданий разных типов. 

 

Учебный план начального общего образования (3-4 кл) 

Предметные области Учебные предметы/ классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

III IV  

Обязательная часть  

Русский язык  Русский язык 5 5 10 



 

и литературное чтение 
Литературное чтение 3 3 6 

Родной язык  

и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  

и (или) государственный 

язык республики 

Российской Федерации 

1 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
1 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 4 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозных 

культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
– 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 2 

Музыка 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 4 

Итого: 23 23 46 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 23 23 46 

Учебные недели 34 34 68 

Всего часов 782 782 1564 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами  

23 23 46 

 

 

 
 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучащихся. Внеурочная 

деятельность способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеурочной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 



 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от 

учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями 

обучающихся. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для 

формирования здорового образа жизни. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 включение учащихся в активную деятельность. 

 доступность и наглядность. 

 связь теории с практикой. 

 учёт возрастных особенностей. 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Модель организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность строится на основе оптимизационной модели, т.е. 

на оптимизации внутренних ресурсов МБОУ «Средняя школа имени В.И, Ерменеева с. 

Сабакаево», т.е. в ее реализации принимают участие все педагогические работники, а также 

используются возможности организаций дополнительного образования и культуры. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими 

работниками; организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 

самоуправления. 

Модель педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, 

игровой — обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 



 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

-мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности;

-необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, учащихся и их родителей;

-спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие,

-местоположением Школы.

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в 

воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

-усиление нравственных аспектов жизнедеятельности детей;

-гуманизация взаимоотношений семьи и школы;

-развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;

-освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности осуществляется по следующим направлениям: 

-непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми;

-развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется  

по 5 направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении  

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

 Организация походов выходного дня, экскурсий, Дней здоровья, 

подвижных игр, «Весёлых стартов», школьных спортивных 

соревнований. 

 Проведение утренней зарядки, физкультминуток на уроках, 

организация активных оздоровительных перемен и прогулок на 

свежем воздухе, 

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

 Оформление уголков по технике безопасности и правилам 

дорожного движения, 

 Проведение инструктажа с детьми, 

 Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, 

викторины, проекты, пропаганда ЗОЖ. 

 Проведение бесед школьным врачом по профилактике 

заболеваемости. 

 Проведение тематических бесед «Полезные привычки», 

«Разговор о правильном питании». 

 Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

 Поощрение обучающихся, демонстрирующих ответственное 

отношение к занятиям спортом, демонстрация спортивных 
достижений учащихся класса. 



 

Общекультурное 

направление 
 Организация экскурсий, посещение театров и музеев, выставок 

детских рисунков, поделок и творческих работ обучающихся. 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, города, области. 

 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности 

детей. 

 Проведение тематических классных часов, бесед по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи. 

 Внеурочные занятия 

 Проведение классных и школьных праздников и фестивалей 

искусств. 

 Тематические вечера эстетической направленности. 

 Классные и школьные конкурсы чтецов. 

 Праздничное оформление школы и классных комнат. 

Общеинтеллектуальн ое 

направление 
 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и 

ролевые игры. 

 Выступления с сообщениями на классных часах. 

 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне 

школы, района, области. 

 Разработка проектов на конкурсы, к урокам. 

 Внеурочная деятельность 

Духовно- 

нравственное 

направление 

 Разведение комнатных цветов. 

 Неделя Добра. 

 Акция «Помоги птицам». 

 Навыки самообслуживания. 

 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда, акция «Ветеран». 

 Конкурсы рисунков. 

 Экскурсии в музеи города. 

 Поздравления с праздниками — акция «Красная 
гвоздика». 

Социальное 

направление 
 Разведение комнатных цветов. 

 Неделя Добра. 

 Акции «Помоги птицам», «Живая ель». 

 Навыки самообслуживания. 

 Выступление агитбригад «Жизнь, здоровье, счастье». 

 Классные часы, экоуроки. 
 Экскурсии 

Духовно-нравственная и социальная деятельность реализуются через классное 

руководство (экскурсии, составление проектов, изготовление подарков, районные акции 

«Чистый поселок», КТД и т.д.). 



 

План внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы Количество часов в неделю 

III IV Всего 

Духовно- 

нравственное 

 «Разговоры о важном» 
 

 

1 

 

1 
 

2 
 

Социальное «Орлята России» 1 1 2 

«Учусь создавать проект» реализ 

уется 

через 
работу 

классн 

ого 

руково 
дителя 

 

реализ 

уется 

через 
работу 

классн 

ого 

руково 
дителя 

 

 

Общеинтеллек-  

туальное 

«Читательская 
грамотность» 

2 
 

2 4 

Общекультурное «Изучение русского языка 

как иностранного» 

1 

 

1 

 

2 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивный клуб 
«Олимпиец» 

реализ 

уется 

через 

дополн

ительно

е 

образов

ание 

 

реализ 

уется 

через 

допол

нитель

ное 

образо

вание 

 

 

 

Выбор обучающимся направления, формы занятия и программы 

осуществляется на добровольной основе. 

Содержание занятий 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 летних каникул для продолжения внеурочной деятельности организуется 

оздоровительный лагерь на базе школы.  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 10-20 

человек.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график МБОУ  «Средняя школа имени В.И.Ерменеева 

с.Сабакаево» на 2023-2024 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Учебный год делится на 3 триместра. 

Учебные периоды и их продолжительность: 

 Продолжительность 

триместра 

Продолжительность 

каникул 

 

1 триместр 1.09.2023- 19.11.2023 09.10.2023-15.10.2023 

20.11.2023-26.11.2023 

7 дней 

7 дней 

2 триместр 27.11.2023-18.02.2023 30.12.2023-07.01.2024 

19.02.2024-25.02.2024 

9 дней 

7 дней 

3 триместр 26.02.2024-26.05.2023 08.04.2024-14.04.2024 7 дней 

 

 Регламентирование образовательной деятельности на день: 

В первых классах используется «ступенчатый» режим обучения, согласно 

СанПиН, СанПиН, в сентябре-октябре проводится по 3 урока в день, в ноябре-декабре – по 

4 урока. Продолжительность урока в 1 классах (в сентябре-декабре) 35 минут и 40 минут 

(январе-мае). Во 2-4 классах продолжительность урока– 40 минут весь учебный год. 

Ежедневно в первых классах начальной школы проводится динамический час в середине 

дня, позволяющий снять умственную напряженность у                                                                                                          11обучающихся. Для этих же целей 

предоставляются дополнительные каникулы в середине третьей четверти для 

первоклассников. Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Перемены после 2,3 

уроков – 20 минут, после 4 урока – 10 минут. 

  Расписание звонков 

 

1-й урок 9.00 – 9.40 

2-й урок 9.50 – 10.30 

3-й урок 10.50 – 11.30 

4-й урок 11.50 – 12.30 

5-й урок 12.40 – 13.20 

6-й урок 13.30 – 14.10 

7-й урок 14.20 – 15.00 

8-й урок 15.10 – 15.50 

 

 

 

 

 



 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными педагогическим советом на текущий учебный год. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с Федеральной образовательной программы начального общего образования 

(Утверждена приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 №372) и «Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации» МБОУ «Средняя школа имени 

В.И.Ерменеева с.Сабакаево». 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется промежуточная 

оценка, которая фиксирует достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий. По учебным предметам «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика» промежуточная оценка выставляется с учетом степени значимости 

отметок за тематические проверочные работы. 

Промежуточная оценка является основанием для перевода обучающихся в следующий 

класс. 

Организация итоговой аттестации 

Система школьного образования предусматривает итоговую аттестацию 

учащихся на каждом уровне образования. Такая итоговая аттестация обязательна при 

окончании начальной школы, то есть в конце 4 класса. 

4 классы – в форме Всероссийских проверочных работ (ВПР) по математике, 

русскому языку и окружающему миру (сроки устанавливает Министерство 

Просвещения РФ); 

Всероссийские проверочные работы не являются государственной итоговой 

аттестацией, они представляют собой аналог годовых контрольных работ, 

традиционно проводившихся ранее в школах. 

Все работы проводятся без прекращения общеобразовательной деятельности. 

 

Регламентирование родительских собраний 

5.1. Родительские собрания для 1-4 классов: 

Классы Дата Форма проведения 

1 – 4 кл. 
Сентябрь 
Февраль 

Общешкольное собрание 

1 – 4 кл. 
Один раз в первом и в третьем триместрах 

Два раза во втором триместре 
Классные собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 Календарный план воспитательной работы МБОУ «Средняя школа имени В.И. 

Ерменеева с. Сабакаево» на 2023-2024 учебный год 

3-4 классы 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Средняя школа имени В.И. Ерменеева с. 

Сабакаево» на 2023-2024 учебный год 

3-4 классы  

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Модуль «Урочная деятельность» 

1.  Международный день распространения 

грамотности 

3-4 классы 07.09. Сагдеева Н.Х., 

Филиппова Т.В. 

2.  Всероссийская неделя сбережений. 

Уроки финансовой грамотности 

3-4 классы 23.10-

28.10.2023 г. 

 Сагдеева Н.Х., 

Филиппова Т.В. 

3.  Областной урок истории 

 «В единстве – сила» 

3-4 классы 02.11.-

03.11.2023 г. 

Сагдеева Н.Х., 

Филиппова Т.В. 

4.  Всемирный день математики 3-4 классы 15.10.2022 Сагдеева Н.Х., 

Филиппова Т.В. 

5.  100 летие Матросова Александра 

Матвеевича (1924-1943) Героя 

Советского Союза. Уроки мужества 

3-4 классы 05.02.2024 г. Сагдеева Н.Х., 

Филиппова Т.В. 

6.  Викторины, посвященные 

Международному дню школьных 

библиотек  

3-4 классы 24.10.2022 г. Школьный библиотекарь 

7.  День словаря 3-4 классы 22.011.2022 г. Сагдеева Н.Х., 

Филиппова Т.В. 

8.  Международный день художника 3-4 классы 08.12.2022 г. Сагдеева Н.Х., 

Филиппова Т.В. 

9.  Урок мужества. 120 лет со дня рождения 

В.П. Чкалова, летчика -испытателя, 

Героя Советского Союза (1904-1938) 

3-4 классы 02.02.2024 г. Сагдеева Н.Х., 

Филиппова Т.В., 

советник директора по 

воспитанию 

10.  190 лет со дня рождения Д.И. 

Менделеева, русского ученого-химика 

(1834-1907) 

3-4 классы 08.02.2024 г. Сагдеева Н.Х., 

Филиппова Т.В., 

советник директора по 

воспитанию 

11.  Уроки, посвященные дню российской 

науки 

3-4 классы 08.02.2024 г. Сагдеева Н.Х., 

Филиппова Т.В., 

советник директора по 

воспитанию  

12.  Международный день родного языка 3-4 классы 21.02.2024 г. Сагдеева Н.Х., 

Филиппова Т.В., 

советник директора по 

воспитанию 

13.  Всероссийская неделя финансовой 

грамотности детей и молодёжи 

3-4 классы 25.03.2024 г. -

06.04.2024 г. 

Сагдеева Н.Х., 

Филиппова Т.В. 

14.  Межрегиональная экологическая акция 

«Волга – великое наследие России» 

4 класс 20.05.2024 г. Сагдеева Н.Х., 

Филиппова Т.В. 

15.  День славянской письменности и 

культуры 

3-4 классы 24.05.2024 г. Сагдеева Н.Х., 

Филиппова Т.В., 



 

советник директора по 

воспитанию 

 2. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

1.  «Орлята России» 1-4 классы По 

расписанию 

внеуроч.деят 

Филиппова Т.В., 

Сагдеева Н.Х., А 

2.  «Разговоры о важном» 3-4 классы По 

расписанию 

внеуроч.деят. 

Сагдеева Н.Х., 

Филиппова Т.В. 

3.  «Смысловое чтение» 3 класс По 

расписанию 

внеуроч.деят. 

Сагдеева Н.Х. 

4.  «Изучение русского языка как 

иностранного» 

3-4 классы По 

расписанию 

внеуроч.деят. 

Сагдеева Н.Х. 

 

5.  «Читательская грамотность » 4 класс По 

расписанию 

внеуроч.деят. 

Филиппова Т.В. 

6.  Т/О «Театральная студия» 10-17 лет По 

расписанию 

д/о 

Овчинникова Е.Е. 

7.  Т/О «Юный инспектор движения» 10-13 лет По 

расписанию 

д/о 

Тагиров Р.А. 

8.  Т/О «Эколята» 8-11 лет По 

расписанию 

д/о 

Акимова Н.Г. 

9.  Т/О «Основы компьютерной 

грамотности» 

9-12  

лет 

По 

расписанию 

д/о 

Сагдеева А.С. 

10.  Т/О «Занимательная математика» 7-10 лет По 

расписанию 

д/о 

Сагдеева Н.Х. 

11.  Т/О «Объемное моделирование 3D 

ручкой» 

9-12 лет По 

расписанию 

д/о 

Тагирова В.А. 

12.  Т/О «Творческая мастерская» 7-10 лет По 

расписанию 

д/о 

Акимова Н.Г. 

13.  Т/О «Шахматная школа» 6-9 лет По 

расписанию 

д/о 

Тагиров Р.А. 

14.  «Шашки» 7-14 По 

расписанию 

д/о 

Тагиров Р.А. 

 3.Модуль «Классное руководство» 

1.  Классный час «Разговоры о важном» 3-4 классы По 

понедельника

м 

Классные руководители 

2.  Классный час «Правила поведения в 

столовой» «Правила поведения в школе»  

 

3 

Сентябрь  Сагдеева Н.Х. 

3.  Классный час «Начало нового учебного 4 сентябрь Филиппова Т.В. 



 

года» 

4.  Беседа «Добро и зло в человеческом 

мире и природе». 

4 сентябрь Филиппова Т.В. 

5.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Минута тишины. 

3-4 классы 04.09.2022 г. Классные руководители 

6.  12 сентября -День памяти святого 

благоверного князя Александра 

Невского 

3-4 классы 12.09.-

13.09.2023 

Классные руководители 

7.  100 лет со дня рождения советской 

партизанки Зои Космодемьянской (1923-

1941) 

5-11 классы 13.09.2023 г. Советник по воспитанию, 

классные руководители 

8.  15 сентября – День родного края (Закон 

Ульяновской области от 03.06 2009 № 

65-ЗО «О праздниках и памятных датах 

Ульяновской области). Экскурсии, 

походы. 

3-4 классы 15.09.2023 г. Классные руководители 

9.  День туризма 3-4 классы 27.09.2023 г. Советник по воспитанию, 

классные руководители 

10.  День отца в России 3-4 классы 15.10.2023 г. Советник по воспитанию, 

классные руководители 

11.  Классный час на тему: «Честность». 3 Октябрь  Сагдеева Н.Х. 

12.  Классный час «Гигиена и ее значение». 4 октябрь Филиппова Т.В. 

13.  Беседа о безопасном поведении «Кто 

стучится в дверь ко мне». 

4 октябрь Филиппова Т.В. 

14.  День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

3-4 классы 08.11.2023 г. Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

15.  День Государственного герба 

Российской Федерации 

3-4 классы 30.11.2023 г. Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

16.  Организация и проведение на 

территории Ульяновской области 

Всероссийского экологического 

диктанта 

3-4 классы Ноябрь 2023 г. Классные руководители 

17.  Классный час  «Добрые руки 

человеческой помощи». 

3 Ноябрь Сагдеева Н.Х. 

18.  Классный час «Мама-первое слово, 

главное слово в нашей судьбе» 

4 ноябрь Филиппова Т.В. 

19.  Беседа «Как правильно готовить уроки». 4 ноябрь Филиппова Т.В. 

20.  Международный день инвалидов 3-4 классы 01.12.2023 г. Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

21.  День неизвестного солдата 3-4 классы 04.12.2023 г. Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

22.  День Александра Невского 3-4 классы 06.12.2022 г. Классные руководители 



 

23.  День Геров Отечества 3-4 классы 08.12.2023 Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

24.  День прав человека 3-4 классы 09.12.-

10.12.2022 

Классные руководители, 

Международный день 

художника 

25.  День Конституции Российской 

Федерации.  

3-4 классы 12.12.2023 г. Классные руководители, 

Международный день 

художника 

26.  День герба и флага Ульяновской области 3-4 классы 22.12.2023 г. Классные руководители, 

Международный день 

художника 

27.  Беседа – совет «Обман и его 

последствия». 

3 Декабрь Сагдеева Н.Х. 

28.  Классный час «Добрые руки 

человеческой помощи». 

4 декабрь Филиппова Т.В. 

29.  Беседа «Решение конфликтных 

ситуаций». 

4 декабрь Филиппова Т.В. 

30.  День образования Ульяновской области. 

Неделя открытий из истории 

Ульяновской области 

3-4 классы 15.01.-

20.01.2024 г. 

Классные руководители 

31.  80 лет со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

3-4 классы 26.01.2024 г. Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

32.  Беседа «Обман и его последствия». 4 январь Филиппова Т.В. 

33.  Классный час «Конституция- законы 

нашей жизни». 

4 январь Филиппова Т.В. 

34.  День памяти юного героя - антифашиста 3-4 классы 08.02.2024 г. Классные руководители 

35.  Классный час «Да здравствуют книги» 3 Февраль  Сагдеева Н.Х. 

36.  Классный час «Защитники Отечества в 

моей семье». 

4 февраль Филиппова Т.В. 

37.  День воссоединения Крыма с Россией 3-4 классы 18.03.2024г. Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

38.  450-летие со дня выхода первой 

«азбуки» (печатной книги для обучения 

письму и чтению) Ивана Фёдорова 

(1574) 

3-4 классы 14.03.2024 г. Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

39.  «Мои увлечения и хобби» 3 Март Сагдеева Н.Х. 

40.  Беседа «Мамины помощники». 4 март Филиппова Т.В. 

41.  Игра -путешествие «Откуда берутся 

лентяи?». 

4 март Филиппова Т.В. 

42.  Областной экологический праздник  

«День птиц» 

3-4 классы 01.04.2024 г. Классные руководители 



 

43.  День космонавтики 3-4 классы 12.04.2024 г. Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

44.  День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах 

3-4 классы 26.04.2024 г. Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

45.  Праздник весны и труда 3-4 классы 30.04.2024 г. Классные руководители 

46.  «Мой родной край» 3 Апрель  Сагдеева Н.Х. 

47.  Нравственная беседа «Уважение и 

терпимость». 

4 апрель Филиппова Т.В. 

48.  Классный час «Зависть-чем она 

опасна?». 

4 апрель Филиппова Т.В. 

49.  День семьи 3-4 классы 15.05.2023 г. Классные руководители 

50.  Подведение итогов учебного года «Мои 

успехи» 

3 Май Сагдеева Н.Х. 

51.  Классный час «Обычаи и традиции моей 

семьи». 

4 май Филиппова Т.В. 

52.  Классный час-праздник «Прощай, 

начальная школа».  

4 май Филиппова Т.В. 

  

4. Модуль «Основные школьные дела 

1.  День знаний 3-4 классы 01.09.2023 ЗДВР, советник 

директора по 

воспитанию, старший 

вожатый 

2.  «Декада школьника», приуроченная Дню 

школьника» 

3-4 классы 25.09.2023-

08.10.2023 

ЗДВР, советник 

директора по 

воспитанию, старший 

вожатый, классные 

руководители  

3.  27 сентября - Всемирный день туризма. 

Всероссийские массовые соревнования 

по бегу 

«Кросс нации» 

3-4 классы 27.09.2023 г. Учитель физкультуры 

4.  Международный день пожилых людей. 

Концертная программа. 

3-4 классы 29.09.  ЗДВР, советник 

директора по 

воспитанию, старший 

вожатый, классные 

руководи тели 

5.  День защиты животных. 

Благотворительная акция 

3-4 классы 02.10-04.10. советник директора по 

воспитанию, старший 

вожатый, классные 

руководи тели 

6.  Открытие обновленной Доски Почета в 

рамках декады Дня школьника 

3-4 классы 03.10.2023 г. советник директора по 

воспитанию, старший 

вожатый,ЗДВР 



 

7.  Праздничный концерт, посвященный 

Дню народного единства 

3-4 классы 03.11.2023 ЗДВР, советник по 

воспитанию, старший 

вожатый, классные 

руководители 

8.  День матери. Праздничный концерт «Я 

целую твои руки» 

3-4 классы 17.11.2023 ЗДВР, советник по 

воспитанию, старший 

вожатый, классные 

руководители 

9.  Новогодние представления  3-4 классы 28.12.-

30.12.2023 г. 

Зам.директора по 

воспитанию, советник 

директора по 

воспитанию, старший 

вожатый 

10.  Открытие месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы 

3-4 классы 27.01.2024 г. Зам.директора по 

воспитанию, советник 

директора по 

воспитанию, старший 

вожатый 

11.  Торжественная линейка, посвященная 

памяти В.И. Ерменеева с. Сабакаево 

3-4 классы 18-19.02.2024 

г. 

Зам.директора по 

воспитанию, советник 

директора по 

воспитанию, старший 

вожатый 

12.  День защитника Отечества 3-4 классы 23.02.2024 г. Зам.директора по 

воспитанию, советник 

директора по 

воспитанию, старший 

вожатый 

13.  Торжественное закрытие Месячника  

героико-патриотической и оборонно-

массовой работы, посвященного Дню 

защитника Отечества  

3-4 классы 23.02.2024 г. Зам.директора по 

воспитанию, советник 

директора по 

воспитанию, старший 

вожатый 

14.  Участие в акциях «Посылка солдату», 

«Письмо солдату», «Подарок защитнику 

Отечества» 

3-4 классы 27.01.-

10.02.2024 г. 

ЗДВР, старший вожатый 

15.  Концертная программа к 8 марта 3-4 классы 07.03.2024 г. Зам.директора по 

воспитанию, советник 

директора по 

воспитанию, старший 

вожатый 

16.  10 лет со Дня воссоединения Крыма с 

Россией 

3-4 классы 18.03.2024 г. Зам.директора по 

воспитанию, советник 

директора по 

воспитанию, старший 

вожатый, классные 

руководители 



 

17.  Всемирный день театра. Постановка 

школьного театра 

3-4 классы 26.03.2024 Руководитель школьного 

театра 

18.  Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

4 класс 07.05.2024 г. Учитель физкультуры 

19.  Митинг у памятника погибшим воинам в 

ВОВ. 

3-4 классы 09.05.2024 г. Зам.директора по 

воспитанию, советник 

директора по 

воспитанию, старший 

вожатый, классные 

руководители 

20.  Концертная программа ко Дню Победы 

(100 лет со дня рождения Б.Окуджавы) 

3-4 классы 09.05.2024 г. 

21.  Акция «Бессмертный полк» 3-4 классы 09.05.2024 г. 

22.  День защиты детей 3-4 классы 31.05.2024 г. 

23.  День Государственного флага 

Российской Федерации 

3-4 классы 22.08.2024 г. советник директора по 

воспитанию, старший 

вожатый 

 5. Модуль  «Внешкольные мероприятия» 

1.  Поездка в кинотеатр «Прага». 4 класс октябрь Филиппова Т.В.,  

2.  Поездка в краеведческий музей 

г.Димитровград 

3 класс Ноябрь 

каникулы 

Сагдеева Н.Х. 

3.  Поездка на каток. 4 класс декабрь Филиппова Т.В. 

4.  Поездка в кинотеатр г.Димитроград 3 класс Январь Сагдеева Н.Х., 

5.  Экскурсия «Жизнь водоема" 3 Апрель  Сагдеева Н.Х. 

6.  Экскурсия в природу. Нетрадиционные 

способы рисования «Весенний пейзаж». 

4 апрель Филиппова Т.В. 

 6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

1.  Церемония поднятия государственного 

флага Российской Федерации, 

Исполнение гимна РФ 

3-4 классы Каждый 

понедельник 

Зам. директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию 

2.  Оформление и обновление стендов  регулярно Зам. директора по ВР, 

старший вожатый 

3.  Оформление кабинетов школы к 

праздникам 

 регулярно Зам. директора по ВР, 

старший вожатый 

4.  Благоустройство школы  3-4 классы регулярно Администрация, 

классные руководители 

5.  Экологический субботник  3-4 классы  Постоянно  Администрация школы  

6.  Международный день музыки. 

Музыкальное оформление на переменах. 

3-4 классы 30.09.2023 г. Старший вожатый , 

советник директора по 

воспитанию 

7.  Книжная выставка ко Дню учителя: 

«Учительство... Мы славная семья!» 

3-4 классы 01.10-

05.10.2023  

Школьный библиотекарь 

8.  Книжная выставка: «Эти забавные 

животные»  

3-4 классы 

 

04.10 – 

07.10.2023 

Школьный библиотекарь 

9.  200 лет со дня рождения И.С. 

Аксакова, русского писателя (1823-

1886) 

3-4 классы 08.10.2023 г. Школьный библиотекарь,  

советник директора по 

воспитанию 

10.  Всероссийский день чтения. Акция 

«Читать – это модно!» 

3-4 классы 09.10.2023 Школьный библиотекарь 



 

11.  165 лет со дня рождения А.А. 

Плещеева, русского писателя и 

театрального критика (1858-1944) 

3-4 классы 19.10.2023 г. Школьный библиотекарь,  

советник директора по 

воспитанию 

12.  «Зеленые уроки», урок экологии, 

приуроченный к международному дню 

без бумаги 

3-4 классы 22.10.2023 г. Классные руководители 

13.  135 лет со дня рождения А.Н. Туполева, 

авиаконструктора (1888-1972) 

3-4 классы 10.11.2023 г. Школьный библиотекарь,  

советник директора по 

воспитанию 

14.  115 лет со дня рождения Н.Н. Носова, 

детского писателя (1908-1976) 

3-4 классы 23.11.2023 г. Школьный библиотекарь,  

советник директора по 

воспитанию 

15.  110 лет со дня рождения русского 

советского писателя В.Ю. Драгунского 

3-4 классы 30.11.2023 г. Школьный библиотекарь,  

советник директора по 

воспитанию 

16.  Международный день художника 3-4 классы 08.12.2023 г. Учитель ИЗО, учителя 

начальных классов, 

советник директора по 

воспитанию 

17.  120 лет со дня рождения писателя и 

публициста А.П. Гайдара  (1904-1941) 

3-4 классы 22.01.2024 г. Школьный библиотекарь 

18.  100-летие со дня рождения 

В.П.Астафьева 

3-4 классы 29.04.2024 г. Школьный библиотекарь 

19.  Операция «Кормушка» 3-4 классы 15.11.2023г.-

25.12.2023 г. 

Старший вожатый  

20.  Украшение классов и школы «Зимняя 

сказка» 

3-4 классы 15.11.2023 г. -

05.12.2023 г. 

Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый 

21.  «Добрые мамины глаза» ( Книжно – 

иллюстрированная выставка - 

посвящение ко Дню матери) 

3-4 классы 23.11-

30.11.2023 г.  

Школьный библиотекарь 

22.  220 лет со дня рождения Ф.И. 

Тютчева, поэта (1803-1873) 
 

3-4 классы 05.12.2023 г. 

 

Школьный библиотекарь, 

советник директора по 

воспитанию 

23.  «Новогодний переполох!», книжно – 

иллюстрированная выставка 

3–4 классы  19.12.–

30.12.2023 г. 

Школьный библиотекарь 

24.  145 лет со дня рождения П.П. Бажова, 

писателя (1879-1950) 

3-4 классы 27.01.2024 г. 

 

Школьный библиотекарь, 

советник директора по 

воспитанию 

25.  130 лет со дня рождения В.В. Бианки, 

русского детского писателя и 

природоведа, автора рассказов и сказок о 

животных (1894-1959) 

3-4 классы 11.02.2024 г. 

 

Школьный библиотекарь, 

советник директора по 

воспитанию 

26.  255 лет со дня рождения И.А. Крылова, 

русского писателя, баснописца (1769-

1844) 

3-4 классы 13.02.2024 г. 

 

Школьный библиотекарь, 

советник директора по 

воспитанию 

27.  Книжная выставка «Защитникам 

Отечества, посвящается!» 

3-4 классы 20.02.-

24.02.2024 г.  

Школьный библиотекарь 

28.  «Красивые, милые, добрые…»  Выставка 

- вернисаж к Международному 

женскому дню 8 марта 

3-4 классы 01.03.-

08.03.2024 г. 

Школьный библиотекарь 

29.  «Хоровод весёлых книжек для 

девчонок и мальчишек» 

Книжно – иллюстрированная выставка 

весёлых детских рассказов ко Дню 

3-4 классы 20.03.- 

27.03.2024 г. 

Школьный библиотекарь 



 

детской и юношеской книги и дню 

смеха, к Международному дню детской 

книги с обзором у выставки 

30.  «Космические дали таинственные…» 

Выставка книг ко Дню космонавтики 

«12 апреля - День космонавтики» 

3-4 классы 10.04.-

12.04.2024 г. 

Школьный библиотекарь 

31.  «Планета у нас одна» (к Всемирному 

дню Земли 22.04) 

3-4 классы 17.04.-

21.04.2024 г. 

Школьный библиотекарь, 

советник директора по 

воспитанию 

32.  Выставка книг «Этих дней не смолкнет 

слава!» 

3-4 классы 01.05.-

12.05.2024 г. 

Школьный библиотекарь 

33.  Благоустройство классов 3-4 классы регулярно Классные руководители 

34.  Оформление стендов, информационных 

уголков, творческих работ 

 

3-4 классы Постоянно  Классные руководители 

35.  Уборка классов 3-4 классы Перед 

каникулами 

Классные руководители 

36.  Изготовление поздравительных 

открыток к праздникам  

3-4 классы Сентябрь, 

март, февраль 

Классные руководители 

37.  Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

3-4 классы В течение года Классные руководители 

38.  Праздничное украшение кабинета, 

школы, окон к праздникам 

3-4 классы В течение года Классные руководители 

39.  День семьи, любви и верности 1-4классы 08.07.2024 г. ЗДВР, Советник по 

воспитанию 

 7. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

1.  Родительское собрание на тему: «Роль 

семьи и школы в воспитании здорового 

поколения» 

3 сентябрь Сагдеева Н.Х. 

2.  Организационное собрание «Воспитание 

самостоятельности». 

4 сентябрь Филиппова Т.В. 

3.  Привлечение родителей к организации 

классных, школьных мероприятий 

родители Сентябрь-май Сагдеева Н.Х., 

Филиппова Т.В. 

4.  Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

родители Сентябрь-май Директор, зам. директора, 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

5.  Помощь в организации внешкольных 

мероприятий,  туристических поездок, 

походов 

родители В течение года Кл.руководители 

 

6.  Родительское собрание на тему: «Роль 

чтения в развитии младших 

школьников» 

3 ноябрь Сагдеева Н.Х. 

7.  Родительское собрание «Кризисы 

взросления младшего школьника» 

4 ноябрь Филиппова Т.В. 

8.  Родительское собрание «Мой ребенок 

меня обманывает» 

4 январь Филиппова Т.В. 

9.  Родительское собрание на тему: 

«Эстетическое воспитание в семье и 

школе» 

3 февраль Сагдеева Н.Х. 

10.  Родительское собрание «Трудности 

адаптационного периода в 5 классе и 

пути их преодоления. 

4 апрель Филиппова Т.В. 



 

11.  Совместная подготовка и проведение 

праздника «Прощай, начальная школа». 

4 апрель Филиппова Т.В. 

12.  День семейного общения (Закон 

Ульяновской области от 03.06 2009 № 

65-ЗО «О праздниках и памятных датах 

Ульяновской области) 

3-4 классы 12.09.2023 Советник директора, 

классные руководители 

13.  День отца. 3-4 классы 15.10.2023 Советник директора по 

воспитанию 

14.  Областной лекторий для родителей 

«Сетевая агрессия. Как обеспечить 

ребенку кибербезопасность»  

родители Ноябрь 2023 г. Классные руководители 

15.  Региональное родительское собрание по 

вопросам охраны здоровья детей 

«Информированные родители – 

здоровые дети» 

родители 23.11.2023 г. Классные руководители 

16.  Областное родительское собрание 

«Экспертное мнение» 

родители 08.12.2023 г. 

06.03.2024 г. 

16.05.2024 г. 

Классные руководители 

 8. Модуль «Самоуправление» 

1.  Формирование актива классов 3-4 классы Сентябрь, 

2023 

Старший вожатый, 

классные руководители 

2.  Учеба активов класса  3-4 классы ежемесячно Старший вожатый, совет 

старшеклассников 

3.  Распределение и выполнение 

обязанностей по классу 

3-4 классы постоянно Классные руководители 

4.  Участие в мероприятиях, 

организованных советом 

старшеклассников 

3-4 классы регулярно Старший вожатый 

5.  Контроль внешнего вида, наличия 

сменной обуви 

3-4 классы постоянно Старший вожатый, совет 

старшеклассников 

6.  Организация дежурства в классе, в 

школе 

3-4 классы постоянно Старший вожатый, совет 

старшеклассников 

7.  День пожилого человека 3-4 классы 29.09.2023 Старший вожатый, 

советник директора по 

воспитанию, совет 

старшеклассников 

8.  День самоуправления 3-4 классы 05.10.2023 Президент школы, 

министерства 

9.  День школьника 3-4 классы 06.10.2023 Советник директора по 

воспитанию, совет 

старшеклассников 

10.  Выпуск поздравительных открыток для 

мам 

3-4 классы 21.11.-28. 

11.2023 г. 

совет старшеклассников 

11.  День Матери 3-4 классы 28.11.2023 г. Советник директора по 

воспитанию, совет 

старшеклассников 

12.  Подготовка и проведение Новогодних 

праздников 

3-4 классы Декабрь,  

2023 

Советник директора по 

воспитанию, старший 

вожатый,  совет 

старшеклассников 

13.  Празднование областного праздника 

Ульяновской области 

3-4 классы 01.2024 совет старшеклассников 

14.  Акция «Посылка Солдату», «Открытка 3-4 классы Февраль,2024 Старший вожатый, совет 



 

солдату» старшеклассников 

15.  «Весна, цветы и комплименты» 

праздник мам.(концерт) 

3-4 классы 06.03.2024 г. Советник директора по 

воспитанию, старший 

вожатый,  совет 

старшеклассников  

16.  Масленица 3-4 классы 2024 г. старший вожатый,  совет 

старшеклассников 

17.  Декада национальных культур 3-4 классы  старший вожатый,  совет 

старшеклассников 

18.  Единый день здоровья в 

образовательных организациях 

3-4 классы 7.04.2024 г.  старший вожатый,  совет 

старшеклассников 

19.  Организация субботников 3-4 классы в течении года старший вожатый,  совет 

старшеклассников 

20.  «Великий Май «Концертная программа» 3-4 классы 9.05.2024 г.  

  

Заместитель директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, старший 

вожатый, совет 

старшеклассников 

21.  День детских общественных 

организаций 

3-4 классы 19.05.2024 г. советник по воспитанию, 

старший вожатый 

22.  Проведение Всероссийских и 

региональных Акций в рамках «Дней 

единых действий» 

3-4 классы в течении года Советник директора по 

воспитанию, совет 

старшеклассников 

23.  Проведение рейдов по проверке 

внешнего вида учащихся, санитарного 

состояния классов, сохранности 

школьного имущества, выполнения 

домашних заданий.                                             

совет 

старшеклас

сников 

в течении года Совет старшеклассников 

 9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

1.  Единый день безопасности   3-4 классы 10 числа 

каждого 

месяца 

Классные руководители, 

соц. педагог 

2.  Ознакомление педагогического 

коллектива с нормативными и 

методическими документами по 

предупреждению ДДТТ 

коллектив  Сентябрь  Кл. руководители,  зам. 

дир. по ВР 

3.  Общешкольное родительское собрание с 

участием сотрудников полка ДПС 

ГИБДД 

Родители  Сентябрь зам. дир. по ВР 

сотрудник 

ГИБДД 

4.  Профилактическая работа с учащимися, 

нарушившими ПДД 

3-4 классы Ежемесячно, 

по 

необходимост

и 

Кл. руководители 

5.  Выставка рисунков, плакатов «Стоп, 

коррупция» 

3-4 классы ежеквартально Классные руководители 

6.  Размещение памяток в социальных 

сетях, раздача буклетов «Коррупции 

НЕТ!» 

3-4 классы ежеквартально Классные руководители 

7.  Организация флешмобов «Я против 

коррупции» 

3-4 классы ежеквартально Классные руководители 

8.  Проведение конкурсов, викторин, 

игровых занятий, беседы по вопросам 

противодействия идеологии терроризма. 

 

3-4 классы 

в течение года классные руководители 



 

9.  Занятия, тематические беседы: «Как я 

должен поступать»; «Как вызвать 

полицию»; «Служба специального 

назначения»; «Когда мамы нет дома»; 

«Военные профессии». 

 

3-4 классы 

по плану Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

классные руководители 

10.  Включение в годовые и месячные планы 

воспитательной работы встреч с 

сотрудниками правоохранительных 

органов по темам: «Сущность 

терроризма», «Дисциплинированность и 

бдительность – в чем выражается их 

взаимосвязь?» 

3-4 классы  по плану Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

классные руководители 

11.  Проведение бесед с родителями о 

режиме посещения школы. 

родители постоянно классные руководители, 

заведующий хозяйством 

12.  Общешкольное родительское собрание 

по вопросам антитеррористической 

безопасности 

родители 2 раза в год Директор 

13.  Проведение профилактических бесед на 

классных родительских собраниях о 

причинах возникновения ДТП с 

участием детей, об ответственности 

родителей за нарушения, совершаемые 

детьми в области дорожного движения. 

1 раз в 

триместр 

Родители Кл. руководители 

14.  Кл. часы с приглашением инспектора по 

пропаганде БДД 

3-4 классы В течение года Кл. руководители 

15.  «Минутка безопасности» 3-4 классы В течение 

года – по 

вторникам 

Кл. руководители 

16.  Проверка электронных журналов на 

наличие классных часов по ПДД 

3-4 классы В течение года Зам. дир. по ВР 

17.  Отслеживание посещаемости и 

успеваемости обучающихся  

3-4 классы Ежедневно  Классные руководители 

18.  Сбор информации для создания банка 

данных учащихся с высоким уровнем 

тревожности и депрессии 

3-4 классы В течение года Классные руководители 

19.  Доведение до сведения учащихся и их 

родителей информацию о работе 

телефона доверия, служб способных 

оказать помощь в сложных ситуации. 

3-4 классы В течение года Классные руководители 

20.  Размещение памяток в социальных сетях 

"Предупреждение семейного 

неблагополучия, конфликтов в семьях с 

детьми", " По соблюдению ПДД" 

3-4 классы С 15 августа 

по 15 сентября 

Старшая вожатая 

Тагирова В.А 

21.  Отслеживание посещаемости и 

успеваемости обучающихся  

3-4 классы Ежедневно  Классные руководители, 

социальный педагог 

Буянова Е.Ю. 

22.  Профилактические мероприятия «Юный 

пешеход», «Автокресло – детям!», «Будь 

ярким, стань заметным!» 

3-4 классы С 15 августа 

по 15 сентября 

Классные руководители 

23.  Урок безопасности 3-4 классы С 15 августа 

по 15 сентября 

Классные руководители 

24.  «Девочки и мальчики,все, без 

исключения, изучайте правила 

дорожного движения!» кл.часы 

3-4 классы 11.09.2023 Классные руководители 



 

25.  "Мой друг светофорик" выставка 

рисунков по ПДД 

3-4 классы С 15 августа 

по 15 сентября 

Классные руководители 

26.  Месячник по профилактике вредных 

привычек  

3-4 классы Октябрь Социальный педагог 

27.  Единый урок безопасности в сети 

ИНТЕРНЕТ 

3-4 классы Октябрь 2023 Классные руководители 

28.  Кл.час по профилактике агрессии и 

девиантного поведения."О дружбе" 

3-4 классы 10.10.2023 Классные руководители 

29.  Кл.час "Правда и ложь о табаке" 3-4 классы 10.11.2023 Классные руководители 

30.  Размещение информации на сайте 

школы и родительских чатах на тему: 

«Предупреждение вовлечения детей и 

подростков в потребление 

наркотических средств, ПАВ, 

употребление никотиносодержащих 

изделий». 

3-4 классы 10.11.2023 Старшая вожатая 

Тагирова В.А 

31.  20 ноября – Всемирный день ребенка. 

Осенняя Неделя психологии в школе. 

День правовой помощи детям 

3-4 классы 20.11.-

26.11.2023 

Социальный педагог 

32.  9 декабря -Международный день борьбы 

с коррупцией. Неделя 

антикоррупционных инициатив 

3-4 классы Ноябрь 2023 г. Классные руководители 

33.  Декада правового просвещения  3-4 классы 27.11.-

10.12.2023 г. 

Классные руководители 

34.  Кл.час «Зимние забавы и безопасность» 3-4 классы 08.12.2023 Классные руководители 

35.  Размещение на сайте и в группе vk 

памяток «Профилактика заболеваний 

детей и подростков в зимний период, 

предупреждение социальных 

заболеваний» 

3-4 классы 08.12.2023 Старшая вожатая 

Тагирова В.А 

36.  Региональная профилактическая акция 

«Внимание – каникулы» по 

безопасности 

3-4 классы 25.12.2023-

11.01.2024 

Классные руководители 

37.  Информационный час с просмотром 

видеоролика "Правила поведения на 

льду" 

3-4 классы 10.01.2024 Классные руководители 

38.  Размещение в ВК памяток для детей и 

родителей по правилам безопасного 

поведения в зимний период 

3-4 классы 10.01.2024 Старшая вожатая 

Тагирова В.А 

39.  Всемирный день безопасного интернета 3-4 классы 06.02.2024 г. Учитель информатики, 

учителя начальных 

классов 

40.  Игры и тренинги для преодоления 

конфликтных ситуаций 

3-4 классы  12.02.2024 Педагог-психолог 

Буянова Е.Ю. 

41.  Размещение в ВК памяток для родителей 

по предупреждению жестокого 

обращения с детьми. 

3-4 классы, 

родители 

10.02.2024 Ст.вожатая Тагирова В.А.     

89374516806 

42.  
Посещение семей "группы риска" 

по запросу 10.02.2024 Социальный педагог 

Е.Ю. Буянова 

43.  Проведение бесед о ПДД с уч-ся, 

имеющие велосипед, скутера, роликовые 

коньки 

3-4 классы Март-май Кл. руководители 



 

44.  Проведение дидактических игр в 1 – 5 

классах «Правила поведения или как я 

должен поступить» 

1-4 классы март классные руководители 

45.  Всемирный день иммунитета 3-4 классы 01.03.2024 г. Классные руководители 

46.  Викторина "С огнём не играйте! С огнём 

не шалите!" 

3-4 классы 11.03.2024 Классные руководители 

47.  Встреча с начальником пожарной части 

МО «Новомаинское городское 

поселение» с учащимися. Беседа на тему 

«Пожарная безопасность» 

3-4 классы Март, 2024 Социальный педагог 

Буянова Е.Ю. 

48.  Размещение на страничке школы в VK и 

в родительских чатах памяток и 

информации на тему: «Обеспечение 

пожарной безопасности в местах 

проживания семей с детьми. 

Предупреждение травмирования и 

гибели детей при пожарах» 

3-4 классы 10.03.2024 Старшая вожатая 

Тагирова В.А. 

49.  Всемирный день борьбы с туберкулезом 3-4 классы 24.03.2024 г. Классные руководители 

50.  Месячник здорового образа жизни 3-4 классы Апрель 2024 г. ЗДВР, советник по 

воспитании, учитель 

физкультуры,  

51.  Весенняя Неделя психологии в школе 3-4 классы Апрель 2024 г. Социальный педагог 

52.  Урок пожарной безопасности  3-4 классы 30.04.2024 г. Классные руководители 

53.  Просмотр и обсуждение видеоролика 

"Правонарушения в мультфильмах" 

3-4 классы 10.05.2024 Классные руководители 

54.  Единый информационный день Детского 

телефона доверия 

3-4 классы 17.05.2024 г. Социальный педагог 

55.  Региональная акция «Я выбираю жизнь» 

в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией 

3-4 классы 26.06.2024 г. Начальник лагеря 

 10. Модуль «Социальное партнёрство» 

1.  Проведение разъяснительной работы 

среди сотрудников, обучающихся и 

родителей о вакцинации против гриппа, 

(ГУЗ Ново-Майнская городская 

больница) 

3-4 классы, 

родители 

Сентябрь , 

2023 

Зам. директора по ВР, 

Фельдшер ФАП 

2.  Беседа сотрудника автономной 

некоммерческой организации центра 

духовно-нравственного воспитания 

«Рождество» «Добрые деяния удаляют 

злодеяния»  

4 класс Ноябрь, 

 2023  

Преподаватель ОРКСЭ 

3.  Конкурс автономной некоммерческой 

организации центра духовно-

нравственного воспитания «Рождество» 

«Рождественская открытка» 

3-4 классы Декабрь, 

 2023 г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4.  Беседа сотрудника автономной 

некоммерческой организации центра 

духовно-нравственного воспитания 

«Православный праздник 

Благовещение» 

4 класс Февраль, 2024 

г. 

Преподаватель ОРКСЭ 



 

5.  Беседа сотрудника автономной 

некоммерческой организации центра 

духовно-нравственного воспитания 

«Православный праздник «Пасха» 

4 класс Апрель, 2024 

г. 

Преподаватель ОРКСЭ 

6.  Спортивные секции муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа 

муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской 

области» 

3-4 классы В течение 

учебного года 

понедельник, 

среда  

Учитель физкультуры 

7.  Занятия муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Рязановская детская школа искусств» 

3-4 классы По 

расписанию 

Директор ДШИ 

8.  Распространение памяток по мерам 

профилактики инфекционных 

заболеваний совместно с ГУЗ Ново-

Майнской городской больницей 

3-4 классы, 

родители 

Постоянно  Зам. директора по ВР, 

Фельдшер ФАП 

9.  Информирование родительской 

общественности о правилах 

профилактики новой коронавирусной 

инфекции (ГУЗ Ново-Майнская 

городская больница) 

3-4 классы, 

родители 

Постоянно  Зам. директора по ВР, 

Фельдшер ФАП 

10.  Проведение бесед, классных часов на 

тему «Здоровое питание» ГУЗ Ново-

Майнской городской больницей  

3-4 классы По 

согласованию 

Зам. директора по ВР, 

Фельдшер ФАП 

11.  Беседа «Здоровые привычки – здоровый 

образ жизни» ГУЗ Ново-Майнской 

городской больницей 

3-4 классы Апрель 2024, 

по 

согласованию 

Зам. директора по ВР, 

Фельдшер ФАП 

 12. Модуль «Детские общественные объединения» 

 ЮИД 

1.  
Обновление стенда в фойе школы 

Отряд 

ЮИДД 
В течение года Руководитель ЮИД 

2.  Обновление стендов по ПДД в 

кабинетах школы 

Отряд 

ЮИДД 
В течение года Кл. руководители 

3.  Просмотр пропагандистских 

фильмов по ПДД 
3-4  кл. 

Декабрь 2023 

г. 

Отдел пропаганды 

ГИБДД 

4.  Оказание медицинской помощи при 

ДТП 
3-4 кл. 

Февраль 2024 

г. 

Отряд ЮИДД,  мед. 

работник 

5.  Проведение бесед о ПДД с уч-ся, 

имеющие велосипед, скутера, роликовые 

коньки 

3-4 кл. 
Март-май 

2024 г. 
Руководитель ЮИД 

6.  Неделя безопасности 3-4 кл. Апрель 2024 г. Отряд ЮИДД,  кл. рук-ли 

ВОЛОНТЕРЫ 

7.  День детских общественных 

организаций России 

3-4 классы 20.05.2024 г. Старший вожатый, 

советник директора по 

воспитанию 

8.  Торжественная церемония вступления в 

РДДМ «Движение первых» 

3-4 классы 08.10.2023 г. ЗДВР, Старший вожатый, 

советник директора по 

воспитанию 



 

9.  Профильная смена социальной 

активности обучающихся начальной 

школы «Содружество Орлят» 

3-4 классы Ноябрь 2023 г. Куратор «Орлят России» 

 13. Модуль «Школьный спортивный клуб» 

1.  Выборы состава Совета спортивного 

клуба 

3-4 классы  

учителя, 

родители 

До 15.09.2023 

г. 

Руководитель ШСК 

2.  «День здоровья»  «Сдача норм ГТО» 3-4 классы, 

учителя, 

родители 

Сентябрь 2023 

г. (от 

погодных 

условий) 

Руководитель ШСК 

3.  «День бегуна», кросс  посвященный 

памяти учителя ФК Ф.М. Элекина 

3-4 классы 15.09.-

20.09.2023 г. 

Руководитель ШСК 

4.  Первенство школы по «Баскетболу» 3- 4 классы Осенние 

каникулы 

Руководитель ШСК 

5.  Соревнования «Веселые старты » 3 - 4 классы 

+ родители 

Зимние 

каникулы 

Руководитель ШСК 

6.  День зимних видов спорта в России 3-4 классы 07.02.2024 г. Руководитель ШСК 

7.  Всероссийские массовые соревнования 

по лыжным гонкам «Лыжня России» 

3-4 классы 10.02.2024 г. Руководитель ШСК 

8.  Всемирный день здоровья 3-4 классы 07.04.2024 г. Руководитель ШСК, 

советник директора по 

воспитанию 

 14. Модуль «Школьный музей» 

1.  Разработка материалов для проведения 

обзорных и тематических экскурсий. 

3-4 классы 

 

 

В течение года руководитель  музея, 

члены актива музея 

2.  Проведение обзорных и тематических  

экскурсий                    (3-4 классы.) 

Обзорные: 

-Знакомство с музеем (1 класс, гости 

школы) 

-«Этих дней не меркнет слава …» 

-Они там были… 

Тематические: 
-История экспоната 

-Люди родного края. 

-Династия учителей 

-Строительство школы 

-Директора нашей школы 

- Учителя-выпускники школ 

3-4 классы В течение года 

 

руководитель  музея 

группа экскурсоводов 

3.  Проведение бесед, лекций к 

знаменательным датам года: 

4 ноября – День народного единства 

16 ноября – день памяти и скорби, 

5 декабря – Битва под Москвой, 

9 декабря – День Героев 

12 декабря – День конституции РФ. 

27 января – День снятия блокады 

Ленинграда  (1944) 

15 февраля – день вывода советских 

войск из Афганистана 

3-4 классы В течение года руководитель  музея, 

члены актива музея 



 

23 февраля – День защитника Отечества 

24 февраля – день начала СВО 

9 мая – День Победы советского народа 

в 

Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. 

4.   Проведение уроков Мужества. 3-4 классы В течение года классные руководители 

 1-11 классов 

5.  Использование материалов музея на 

уроках и кл. часах. 

3-4 классы В течение года руководитель  музея, 

учителя 

6.  Проведение музейных уроков  3-4 классы В течение года руководитель  музея, 

учителя истории 

7.  Проведение уроков истории и 

краеведения, изобразительного 

искусства 

3-4 классы В течение года учителя истории, ИЗО 

8.   Проведение классных часов и 

праздников, посвященных Дням 

Воинской славы 

  

3-4 классы Декабрь 2023 

г. 

Февраль 2024 

г. 

Май 2024 г. 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководитель  музея 

9.  Международный день музеев 3-4 классы 18.05.2024 г. руководитель  музея, 

советник директора по 

воспитанию 

 15. Модуль «Школьный лагерь» 

1.  Организационные мероприятия по 

приему детей и распределению по 

отрядам и размещению 

3-4 классы 03.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

2.  Знакомство с режимом работы лагеря и 

правилами жизни в нём. Инструктаж по 

технике безопасности. 

3-4 классы 03.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

3.  Оформление отрядных уголков и уголка 

лагеря. 

3-4 классы 03.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

4.  Игровая программа, посвященная Дню 

защиты детей «Здравствуй, горячее 

лето!» 

3-4 классы 03.06.2024 Библиотекарь с 

Сабакаево Бочарова Е.О. 

5.  Веселые старты «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

3-4 классы 03.06.2024 Учитель физкультуры 

6.  Утренняя зарядка 3-4 классы Ежедневно воспитатели 

7.  Викторина «Что я знаю о России?» 3-4 классы 04.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

8.  Своя игра «Россия – родина моя» 3-4 классы 04.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

9.  Игра «Угадай мелодию» (песни о 

России) 

3-4 классы 04.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

10.  Конкурс плакатов и рисунков 

«Овеянный славою флаг наш и герб» 

3-4 классы 04.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

11.  Познавательная игра «Великие открытия 

великой страны» 

3-4 классы 05.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

12.  Спортивный праздник «Малые 

Олимпийские игры» 

3-4 классы 05.06.2024 Учитель физической 

культуры  

13.  Создание видеоролика «Читаем о России 

всем отрядом» 

3-4 классы 05.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 



 

14.  Познавательная игра «Писатели- 

земляки» 

3-4 классы  Начальник лагеря, 

воспитатели 

15.  Квест-игра  «Аксаковский цветочек» 3-4 классы 05.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

16.  Инсценировка народных сказок «Там на 

неведомых дорожках» 

3-4 классы 05.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

17.  Занятия в творческих объединениях 3-4 классы Ежедневно Педагоги 

дополнительного 

образования 

18.  День русского языка. Запись отрядного 

видеоролика «Читаем Пушкина» 

3-4 классы 06.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

19.  Игра - путешествие «В волшебной 

Пушкинской стране» 

3-4 классы 06.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

20.  Громкие чтения «Сказки Пушкина» 3-4 классы 06.06.2024 Библиотекарь с 

Сабакаево Бочарова Е.О. 

21.  Спектакль «Шиворот-навыворот или 

колобок против» ОГАУК «Ульяновский 

театр кукол имени Народной артистки 

СССР В.М. Леонтьевой» 

Димитровградский филиал,  

3-4 классы 06.06.2023 Начальник лагеря 

22.  Игра «По следам картин великих 

художников» 

3-4 классы 07.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

23.  Мастер классы «Умелые ручки» 3-4 классы 07.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

24.  Конкурсная программа «Веселый 

художник лагеря». Выставка рисунков 

«Мы против наркотиков» 

3-4 классы 07.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

25.  День РДДМ. 

Торжественное открытие дня РДДМ 

3-4 классы 08.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

26.  День РДДМ. 

Большая игра «Будь в движении!» 

3-4 классы 08.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

27.  День РДДМ. 

КТД «Страна с огромным сердцем» 

3-4 классы 08.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

28.  Презентация «Народные праздники 

России» 

3-4 классы 09.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

29.  Посещение районного праздника 

«Иванов день» 

3-4 классы 09.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

30.  Игры народов России 3-4 классы 09.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

31.  Тематический час «Открываем Россию» 3-4 классы 10.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

32.  Настольная игра «Экспедиция вкусов» 3-4 классы 10.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

33.  Костюмированное кулинарное шоу 

«Шкатулка рецептов» 

3-4 классы 10.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

34.  Праздничная танцевальная программа 

«В кругу друзей» 

3-4 классы 10.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

35.  Профилактическая беседа «Безопасность 

в быту или один дома» в рамках Единого 

дня безопасности несовершеннолетних 

(ЕДБН) 

3-4 классы 10.06.2024 Библиотекарь с 

Сабакаево Бочарова Е.О. 

36.  Викторина «У нас Земля одна» 3-4 классы 13.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 



 

37.  Создание экологического постера и его 

защита 

3-4 классы 13.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

38.  Создание неофициального символа 

России в технике папье-маше 

«Матрешка» 

3-4 классы 14.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

39.  Беседа «Не говори да, если хочешь 

сказать нет» 

3-4 классы 14.06.2024 Педагоги 

дополнительного 

образования 

40.  Конкурс чтецов «Я говорю на родном 

языке» 

3-4 классы 15.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

41.   Игра «Говори правильно» 3-4 классы 15.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

42.  Игры народов Поволжья 3-4 классы 15.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

43.  Информационный час «Известные 

педагоги области» 

3-4 классы 16.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

44.  Спектакль Димитровградского  

драматического театра имени А. Н. 

Островского.  

3-4 классы 16.06.2024 Начальник лагеря 

45.  Танцевальный марафон «Этнотанцы» 3-4 классы 16.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

46.  Конкурс частушек про лагерь 3-4 классы 17.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

47.  Национальный батл 3-4 классы 17.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

48.  Игра «В поисках сокровища» 3-4 классы 17.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

49.  Участие в акции «Письмо защитнику 

Отечества» 

3-4 классы 19.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

50.  Презентация «Герои советского Союза 

Мелекесского района» 

3-4 классы 19.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

51.  Спортивное ориентирование МБОУ ДО 

«Центр дополнительного образования 

детей города Димитровграда 

Ульяновской области»  

3-4 классы 19.06.2024 Начальник лагеря 

52.  Участие в акции «Открытка защитнику 

Отечества» 

3-4 классы 20.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

53.  Мастер -класс «Памятный сувенир» 3-4 классы 20.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

54.  «Самый-самый» книга рекордов лагеря 3-4 классы 20.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

55.  Оформление отрядного плаката «Наша 

жизнь в лагере» 

3-4 классы 21.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

56.  Виртуальная экскурсия «Альтаирика» 3-4 классы 21.06.2024 Начальник лагеря 

57.  Подготовка к празднику «Создаем 

праздник вместе» 

3-4 классы 21.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

58.  Торжественный митинг, посвящённый 

ВОВ «Там каждый, был героем» 

3-4 классы 22.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

59.  Выступление творческого объединения 

Агитбригада «Великая Отечественная 

война»  

3-4 классы 22.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

60.  Итоговый сбор «Нас ждут новые 

открытия» 

3-4 классы 22.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 



 

61.  Праздничный калейдоскоп «По 

страницам нашей книги» 

3-4 классы 22.06.2024 Начальник лагеря, 

воспитатели 

62.  Церемония закрытия лагеря 3-4 классы 22.06.2023 Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

3.5. Система условий реализации ООП НОО 

Система условий реализации ООП НОО разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также 

его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

 

3.5.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

 характеристику укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 описание уровня квалификации работников Школе и их функциональных 

обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Общее число педагогов начальной школы составляет 7 человек, средний возраст 

35-55 лет, высшую категорию имеют – 5 человек, первую категорию – 1 человек.  

Категория работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

  
Соответствие 

занимаемой 

должности  

Квалификационная 

категория  

Педагогические работники 

Алешина А.С. 

Филиппова Т.В. 

Сагдеева Н.Х. 

Акимова Н.Г. 

Герасимов А. Н. 

Библаева М.Н. 

Буцаева Н.В. 

 

Молодой спец. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации 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 педагогических и  иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

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 ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС НОО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного 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. К числу методических тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как 

учебной и методической документации, так и деятельности по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования относятся: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Методическая тема 

Раздел образовательной 

программы, связанный с 

методической темой 

ФИО педагога, 

разрабатывающего 

методическую тему 

1. 
«Формирующее оценивание как 

основа современного урока» 

Методическая тема реализуется 

в предметной области «Русский 

язык и литература» 

Акимова Н.Г. 

 

2. 

«Формирующее оценивание как 

основа современного урока» 

Методическая тема реализуется 

в предметной области 

«Естественно-научные 

предметы» 

Алешина А.С. 

 

3. 
«Формирующее оценивание как 

основа современного урока» 

Методическая тема реализуется 

в предметной области 

«Иностранные языки» 

Библаева М. Н. 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей  

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Показатели и индикаторы качества и результативности деятельности педагогических 

работников 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности и 

качества педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической 

позиции педагога и 

отражает основную 

задачу педагога – 

раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

 умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

 умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

 умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

 умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 
образовательные проекты. 



 

1.2. Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает знание их 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей и 

выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой 

на индивидуальные 

особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

 умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

 умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

 умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

 умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 
мира 

1.3. Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения, 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной 

аргументации, готов 

гибко реагировать на 

высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 
позиции. 

 убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

 интерес к мнениям и 

позициям других; 

 учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4. Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни 

человека, определяет 

успешность 

педагогического 

общения, позицию 

педагога в глазах 

обучающихся. 

 ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

 знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

 возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

 руководство кружками и 

секциями. 



 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. 

Определяет 

эффективность владения 

классом 

 в трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

 эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

 не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций. 

1.6. Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

Вера в собственные 

силы, собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным отношениям 

с коллегами и 

обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

 осознание целей и ценностей 

педагогической 

деятельности; 

 позитивное настроение; 

 желание работать; 

 высокая профессиональная 

самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект- 

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 
творческой личности 

 знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

 осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

 владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу. 

2.2. Умение ставить 

педагогические цели и 
задачи сообразно 

Данная компетентность 

направлена на 
индивидуализацию 

 знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

 возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

обучения, связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

 владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте. 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить 

в свои силы, утвердить 

себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 
мотивацию учения 

  знание возможностей 

конкретных учеников; 

 постановка учебных задач в 

соответствии с 

возможностями ученика; 

 демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам. 



 

3.2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

 знание многообразия 

педагогических оценок; 

 знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

 владение различными 

методами оценивания и их 

применение. 

3.3. Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

  знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 
IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание 

предмета преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание 

теоретического знания с 

видением его 

практического 

применения, что 

является предпосылкой 

установления 

личностной значимости 

учения 

 знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

 возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

 владение методами решения 

различных задач; 

 свободное решение задач 

независимых исследований, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных. 

4.2. Компетентность в 
методах преподавания 

Обеспечивает 

возможность 
эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход 

и развитие творческой 

личности 

 знание нормативных методов 

и методик; 

 демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

 наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

 знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий. 



 

4.3. Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход 

к организации 

образовательной 

деятельности. Служит 

условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию 

академической 

активности 

 знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

 владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

  использование знаний по 

психологии в организации 

образовательной 

деятельности; 

  разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

 владение методами 

социометрии; 

 учёт особенностей учебных 

коллективов в 

педагогической 

деятельности; 

 знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности. 
4.4. Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает 
постоянный 

профессиональный рост 

и творческий подход к 

педагогической 

деятельности. 

Непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 профессиональная 

любознательность; 

 умение пользоваться 

различными информационно- 

поисковыми технологиями; 

 использование различных баз 

данных в образовательной 

деятельности. 



 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1. Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных 

программ. Позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Позволяет судить о 

стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся. 

 знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

 наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ; 

 характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации, по 

материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы, 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

 обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

 участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

 участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

 знание учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных 

организациях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

 обоснованность выбора 

учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых педагогом. 
5.2. Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Разрешение 
педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так 

и творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

 знание типичных 
педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

 владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

 владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

 знание критериев достижения 

цели; 



 

    знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

 примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

 развитость педагогического 
мышления. 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность в 

установлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. 

Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению 

отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательных 

отношений, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 
настрой педагога 

 знание обучающихся; 

 компетентность в 

целеполагании; 

 предметная компетентность; 

 методическая 

компетентность; 

 готовность к сотрудничеству. 

6.2. Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Достижение понимания 

путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или 

умений и путём 

демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала 

 знание того, что знают и 

понимают ученики; 

 свободное владение 

изучаемым материалом; 

 осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

 демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

 опора на чувственное 
восприятие 

6.3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт 

условия для 

формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает творческие 
силы. 

 знание функций 

педагогической оценки; 

 знание видов педагогической 

оценки; 

 знание того, что подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

 владение методами 

педагогического оценивания; 



 

    умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

 умение перейти от 

педагогического оценивания 
к самооценке. 

6.4. Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Обладание 
компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для 

ученика информации 

 свободное владение учебным 

материалом; 

 знание типичных трудностей 

при изучении конкретных 

тем; 

 способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

 умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

 владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

 умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности. 

6.5. Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательной 

деятельности. 

Обеспечивает 
эффективность учебно- 

воспитательной 

деятельности. 

 знание современных средств 

и методов построения 

образовательной 

деятельности; 

 умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

 умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения. 

6.6. Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций 

 знание системы 

интеллектуальных операций; 

 владение интеллектуальными 

операциями. 



 

Одним из условий готовности Школы является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения  

ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной  

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 
3.5.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Психолого-педагогические условия реализации ООП определены содержанием и  

требованиями стандарта общего образования. 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в  

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по  

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников  

образовательных отношений; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

-дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце  

каждого учебного года; 

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 



 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Реализации образовательной программы способствует Служба сопровождения 

(педагог-психолог, социальный педагог), работа которой направлена на сохранение 

физического и психического здоровья всех участников образовательных отношений также 

на развитие учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

-индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений 

обучающихся; 

-психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей, 

-организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы 

в обучении, учителем, психологом, классным руководителем, социальным педагогом, 

администрацией. 

-для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные 

(групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации,  

поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

В связи с этим важное место в образовательной деятельности занимают психическое 

и психологическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, 

создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является проектирование 

эффективной модели по обеспечению психического и психологического здоровья детей в 

рамках внедрения ФГОС второго поколения. 

Задачи: 

1. Определение целей, средств, рисков, ожидаемых результатов обучения по ФГОС, а  

также проблем и ресурсов участников образовательных отношений. 

2. Перспективное планирование совместных с другими участниками образовательных 

отношений мероприятий по созданию условий для реализации ФГОС. 

3. Консультирование родителей, учителей, администрации, направленное на разъяснение 

психологических аспектов новых требований ФГОС и психологических особенностей  

детей разного возраста. 

4. Мониторинг психологического развития обучающихся и индивидуальная помощь 

детям, испытывающим трудности. 

5. Повышение уровня мотивации, личностного и профессионального потенциала 

педагогов. 

Вся работа проводится по следующим направлениям деятельности школьного 

психолога: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

-изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

-формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза); 



 

-разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований. 

Психопрофилактическая работа – обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

-разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

-выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

-предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастной уровень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся 

и родителей к психологической культуре. Вся работа будет проводиться с тремя 

участниками образовательных отношений: педагоги, родители, учащиеся. 

 

Работа с обучающимися 

Целью психологического сопровождения является создание социально- 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения в  

условиях ФГОС. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

1. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения. 

2. Формировать у   обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению. 

3. Обеспечивать возможность развития обучающихся по индивидуальным траекториям 

исходя из их способностей и возможностей. 

Работа с одаренными детьми осуществляется в различных формах урочной и 

внеурочной деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с сильными  

учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной  

деятельности. Для развития творческих способностей - организация кружков 

танцевальных, вокальных. 

 

Работа с педагогами 

Целью психологического сопровождения является развитие профессиональных, 

информационных, коммуникативных и личностных качеств педагогов в рамках реализации 

ФГОС. 

Задачи: 

1. Формирование мотивационной сферы педагогов. 
2. Развитие креативности педагогов, готовности к инновационной деятельности. 

3. Совершенствование коммуникативных качеств педагогов. 

В течение учебного года по плану и запросам педагогов проводятся заседания по 

вопросам обучения, воспитания и развития, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

психологические тренинги для учителей. С целью повышения психологической культуры  

педагогов осуществляется индивидуальная и групповая консультативная работа по 

проблемам особенностей детей 7-10 летнего возраста, развития интеллектуальных 

возможностей каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Работа с родителями 

Целью психологического сопровождения является повышение уровня 

родительской компетентности и тем самым в активизации роли родителей в создании  

оптимальных условий развития ребенка. 

Задачи: 

1. Приобщение родителей к различным областям психологических знаний. 
2. Формирование мотивационной сферы родителей. 

3. Совершенствование воспитательных умений, способствующих улучшению 

взаимоотношений в системе «родитель-ребенок». 

Практическая работа психолога с родителями реализуется через групповые и 

индивидуальные формы взаимодействия. 

В практике работы Школе сложились методы работы с родителями по повышению 

их родительской компетентности: беседы, консультации, круглые столы и др. В работе с 

родителями закрепились такие формы работы, как лекция, дни открытых дверей, посещение 

семьи, родительское собрание. 

Главная тенденция всех форм работы с родителями – обучать родителей 

самостоятельному решению жизненных задач. 

 

План психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

1. Мониторинг - Диагностика 

готовности уч-ся 1-х классов к 

освоению учебной программы 

1-е классы сентябрь Психолог, кл. 

руководители 

2. Мониторинг - Диагностика 

процесса адаптации уч-ся 1-х 

классов в школе 

1-е классы ноябрь Психолог, кл. 

руководители 

3. Углубленная диагностика 

уровня развития детей с 

трудностями адаптации и 

обучения 

1-3 классы Октябрь- 

ноябрь 

Психолог 

4. Мониторинг - Динамика 

развития познавательных, 

регулятивных и личностных 
УУД учащихся 1-х классов 

1 класс апрель Психолог 

5. Мониторинг - Динамика 

развития личностных и 

метапредметных УУД 

учащихся 4-х классов 

4 класс Февраль-март Психолог 

6. Исследование. Анкета 
«Выявление сильных сторон и 

трудностей ребёнка» 

Педагоги, 

родители 
Декабрь Психолог, кл. 

руководители 

7. Исследование эмоционального 
состояния педагогов 

Педагоги Январь Психолог 

8. Диагностика динамики 

развития учащихся, 

испытывающих трудности 

обучения 

1-4 классы Апрель-май Психолог 

9. Диагностика психического 

развития уч-ся по запросам 

родителей и учителей 

Учащиеся в течение года Психолог 

 

 

 



 

 

Психокоррекция 

1. Психологические занятия для 

учащихся, испытывающих 

трудности в адаптации к 

школе 

1 класс Сентябрь- 

октябрь 

Психолог 

2. Занятия для учащихся по 
программе «Азбука успеха» 

1-2 класс сентябрь-май Психолог 

3. Семинар-практикум 
«Результативность 

использования современных 

образовательных технологий в 

учебно-воспитательном 

процессе» 

педагоги ноябрь Психолог, зам. 

директора по 

УВР, кл. 

руководители 

4. Тренинг для педагогов 
«Стресс и способы регуляции 

эмоционального состояния» 

педагоги Март-апрель Психолог 

5. Индивидуальная 
коррекционно-развивающая 

работа с детьми с 

трудностями адаптации (по 

результатам тестирования) 

Уч-ся 1-4-х 

классов 

в течение года Психолог 

 

Консультации 

1. Индивидуальная 
консультация с учителем по 

результатам тестирования 

готовности к школе 

учителя 1 

классов 

Сентябрь- 

октябрь 

Психолог 

2. Индивидуальные 
консультации по проблемам 

адаптации 

Родители, 

учителя 

Ноябрь Психолог 

3. Индивидуальные 
консультации для родителей 

по вопросам воспитания и 

развития (по запросам) 

Родители в течение года Психолог 

4. Консультации родителей по 

результатам диагностики 

готовности детей к обучению 

в школе 

Родители Апрель, май Психолог 

 

Психологическое просвещение и профилактика 

1. Выступление на заседании 

кафедры «Психологическое 

сопровождение учебно- 

воспитательного процесса в 

школе в условиях ФГОС» 

Педагоги, 

учителя, 

работающие в 

начальных 

классах 

 Психолог 

2. Беседа с использованием 

Паспотра развития учащихся 

«Предшкольная готовность 

учащихся 1-х классов» 

родители сентябрь Психолог 

3. Беседа с использованием 

Паспотра развития учащихся 
«Психологическое здоровье 

родители декабрь Психолог 



 

 учащихся 1-х классов. 
Адаптация к обучению в 

школе» 

   

4. Семинар «Как поддерживать и 
сохранять психологическое 

здоровье учащихся» 

педагоги декабрь Психолог 

5. Беседа с использованием 

Паспорта развития «Динамика 

развития личностных и 

метапредметных УУД 

учащихся 3-х классов» 

родители Январь- 

февраль 

Психолог 

6. Беседа с использованием 

Паспорта развития «Динамика 

развития личностных и 

метапредметных УУД 

учащихся 4-х классов, их 

возрастные особенности» 

родители апрель Психолог 

 

3.5.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Средняя школа имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево» опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в Школе осуществляется      в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых школой услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств 

бюджета. Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Формирование фонда оплаты труда в Школе осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной 

организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

-фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. 

-базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательной организации; 

-значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала - 70% от общего объёма 

фонда оплаты труда; 

-базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебную деятельность, состоит из общей части и специальной части; 



 

-общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и  

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 

локальных правовых актах и коллективном договоре Школы. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровье  

сберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В локальных актах Школы также определены: 

-соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

-соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного 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 актами. 

 

3.5.4 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

-возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

-безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

-соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории; 

-возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного  

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс.  

В зональную структуру образовательной организации включены: 

-участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон;  

-входная зона; 

-учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса;  

-лаборантские помещения; 

-библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом;  

-актовый зал; 

-спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка);  

-пищевой блок; 

-административные помещения; 

-гардероб; 

-санитарные узлы (туалеты); 

-помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

-основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 

-организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;  

-размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в 

том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-



 

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.  

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

-учебные кабинеты начальных классов; 

-информационно-библиотечный центр; 

-класс коррекции; 

-кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций;  

-кабинет проектной деятельности. 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным 

развивающим курсам адаптированных образовательных программ ООО организацией 

предусматривается учебный класс.  

Учебный кабинет включает следующие зоны: 

-рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

-рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

-пространство для размещения и хранения учебного оборудования;  

-демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

-школьная мебель; 

-технические средства; 

-лабораторно-технологическое оборудование; 

-фонд дополнительной литературы; 

-учебно-наглядные пособия; 

-учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

-доска классная; 

-стол учителя; 

-стул учителя (приставной); 

-кресло для учителя; 

-столы ученические (регулируемые по высоте); 

-стулья ученические (регулируемые по высоте); 

-шкаф для хранения учебных пособий; 

-стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

-компьютер/ноутбук с периферией; 

-многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс;  

-сетевой фильтр; 

-документ-камера. 

Спортивный зал, включает помещения для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается:  

-инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

-стеллажами для спортивного инвентаря; 

-комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) 

включает: 

-стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

-стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

-стол для выдачи учебных изданий; 

-шкаф для читательских формуляров; 



 

-картотеку; 

-столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные);  

-стулья ученические, регулируемые по высоте; 

-кресла для чтения; 

-технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), 

планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к 

электронной ИОС организации и использования электронных образовательных ресурсов 

участниками образовательного процесса. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам осуществляется с учетом создания и 

обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических 

работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 
 

3.5.5 Информационно-методические условия реализации основной образовательной    

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств  

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в  

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением  

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

-в учебной деятельности; 

-во внеурочной деятельности; 

-в естественно-научной деятельности; 

-при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех  

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

-ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 



 

-записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и  

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода  

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

-создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических  

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

-организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения  

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

-выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

-вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-поиска и получения информации; 

-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том  

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

-вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

-создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

-включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного  

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно- научных объектов и явлений; 

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением  

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических  

синтезаторов; 

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и  

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

-конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и  

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности  

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной  

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 



 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети;  

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники. 

Электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение  

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной  

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и  

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Школа обеспечена учебниками с электронными приложениями (английский язык, ИКТ-

интегрированный курс в разделе «Технология»), являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной  

образовательной программы начального общего образования на определенных учредителем 

образовательной организации языках обучения и воспитания. 

Имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.  
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