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                                                                    1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - Программа, 

Программа НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Яринская 

средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «ЯСОШ») разработана на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" и Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Цели реализации Программы НОО 

 

Программа НОО разработана с целью реализации требований ФГОС к результатам 

освоения обучающимися программы начального общего образования. 

Программа определяет содержание образования, реализуемое в МБОУ «ЯСОШ», которое в 

соответствии с ФГОС НОО содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации Программы 

 

Программа сформирована на основе принципов: 

- единства обязательных требований к результатам ее освоения на основе системно-

деятельностного подхода, обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности 

обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном 

обществе, так и для успешного обучения на уровне начального общего образования, а также в 

течение жизни; 

- вариативности содержания программы за счет: целостной, логически завершенной части 

содержания образования, расширяющей и углубляющей материал предметных областей; части 

содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение относительно 

самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного курса; возможности 

разработки и реализации в том числе углубленного изучения отдельных учебных предметов. 

Одним из основных механизмов реализации Программы является возможность 

самостоятельно выбирать траекторию изучения предметных областей и учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, обеспечивая при этом 

соответствие результатов освоения выпускниками программы начального общего образования 

требованиям, предъявляемым к уровню начального общего образования, а также возможность 

разработки и реализации индивидуальных учебных планов, соответствующих образовательным 

потребностям и интересам обучающихся. 

 

1.2. Общая характеристика Программы НОО 

 

Программа НОО обеспечивает возможность получения качественного начального общего 

образования в МБОУ «ЯСОШ», преемственность образовательных программ дошкольного, 

начального общего и основного общего образования, возможность формирования рабочих 

программ различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся. 

consultantplus://offline/ref=F6B87DA19E4FEC5B71EEBE1C338F7D65BEC19501974657106130C852B84C4851B4A70F8A1C94920A985EC07D3CBARDK
consultantplus://offline/ref=F6B87DA19E4FEC5B71EEBE1C338F7D65B9C89506954557106130C852B84C4851B4A70F8A1C94920A985EC07D3CBARDK
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Данная Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО и в полной мере 

обеспечивает государственные гарантии получения качественного начального общего 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации программ 

начального общего образования и результатам их освоения. 

Программа предусматривает необходимость личностного развития обучающихся, в том 

числе духовно-нравственного и социокультурного, включая становление российской 

гражданской идентичности как составляющей социальной идентичности, представляющей собой 

осознание индивидом принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

способности, готовности и ответственности выполнения им своих гражданских обязанностей, 

пользования прав и активного участия в жизни государства, развития гражданского общества с 

учетом принятых в обществе правил и норм поведения. 

Программа предусматривает также реализацию таких направлений, как: 

- физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и обеспечение условий 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в мире, 

ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, 

вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о современной 

России, устремленной в будущее; 

- развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического 

развития страны, овладение ими современными технологическими средствами в ходе обучения и 

в повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры пользования информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ); 

- освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного вклада в 

решение общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной оценки своих и 

командных возможностей; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа Российской 

Федерации. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования 

 

Структура и содержание планируемых результатов освоения Программы НОО отражают 

требования ФГОС НОО, передают специфику образовательной деятельности в МБОУ «ЯСОШ» 

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

числе внеурочной деятельности, учебных модулей), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 

Содержание планируемых результатов в данной Программе НОО дает общее понимание 

формирования личностных результатов, уточняет и конкретизирует предметные и 

метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

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 
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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. 

1.4. Формирование универсальных учебных действий 

Данная программа призвана обеспечить требования к результатам освоения обучающимися 

программ начального общего образования, в том числе: 

личностным, включающим: 

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 

- активное участие в социально значимой деятельности; 

метапредметным, включающим: 

- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового 

знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения Программы НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности МБОУ «ЯСОШ» 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. 

Личностные результаты освоения Программы отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

1) Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
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- уважение к своему и другим народам; 

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

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

и правилах межличностных отношений. 

2) Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3) Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) Трудового воспитания: 

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

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

6) Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения Программы отражают овладение универсальными 

учебными познавательными действиями, такими как: 

1) Базовые логические действия: 

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

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2) Базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

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

основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

3) Работа с информацией: 
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- выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

4) Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями, такими как: 

Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

5) Овладение универсальными учебными регулятивными действиями, такими как: 

- самоорганизация, т.е. умение планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

- самоконтроль, т.е. умение устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

1.4.1. Работа с текстом (метапредметные результаты)  
В результате изучения всех учебных предметов при получении начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций.  
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
Выпускник научится:  
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака;  
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в   
тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 
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по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;  
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;  
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 
Выпускник научится:  
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую;  
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;  
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;  
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.  
Работа с текстом: оценка информации 
 Выпускник научится:  
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте;  
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов;  
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 

 

1.4.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)  
В результате изучения всех предметов при получении начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с различными 

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.  
    Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  
Выпускник научится:  
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  
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- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  
 

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

цифровых данных 
Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических  
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  
- набирать текст на родном языке; 
- набирать текст на иностранном языке, использовать экранный переводотдельных слов; 

- рисовать.  
     Обработка и поиск информации. 
Выпускник научится:  
- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  
- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  
- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  
- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  
- заполнять учебные базы данных.  
Выпускник получит возможность  

- 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.  
- сканировать рисунки и тексты.   
Создание, представление и передача сообщений. 
Выпускник научится:  
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 
сохранять их;  
- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации;  
- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 
учреждения;  
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные  
Планирование деятельности, управление и организация. 
Выпускник научится:  
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах;  
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- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы длякомпьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.4.3. Русский язык  
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования.  
Содержательная линия «Система языка»  

 Раздел «Фонетика и графика»  
Выпускник научится:  
- различать звуки и буквы;  
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;  
- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность  
- научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно,  
- оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 
слов. 

 Раздел «Орфоэпия»  
Выпускник получит возможность научиться:  
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и  др. 

 Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится:  
- различать изменяемые и неизменяемые слова;  
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться  
- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом.  - оценивать правильность проведения разбора слова по составу.   
 Раздел «Лексика»  
Выпускник научится:  
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  
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- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  
- оценивать уместность использования слов в тексте;  
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  
 Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  
- определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 
склонение;  
- определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;  
- определять  грамматические  признаки  глаголов —  число,  время,  род  (впрошедшем 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов 
по предложенному в учебнике алгоритму;  
- оценивать правильность проведения морфологического разбора;  
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и,а,но, частицу 
не при глаголах. 

 Раздел «Синтаксис»  
Выпускник научится:  
- различать предложение, словосочетание, слово;  
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении;  
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;  
- выполнять разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 
оценивать правильность разбора;  
- различать простые и сложные предложения; 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  
Выпускник научится:  
- применять правила правописания (в объеме содержания курса);  
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  
- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;  
- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания;  
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой;  
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок;  
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.  
 Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится:  
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
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- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста;   
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица;  
- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение;  
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски;  
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  
- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов);  
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

1.4.4. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке  
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

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

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями.  
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

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

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

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

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях.  
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы.  
Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

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

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

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

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.  
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  
 Виды речевой и читательской деятельности  
Выпускник научится:  
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение с учетом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 
(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации);  
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 
текстов);  
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 
и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 
художественных текстов);  
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 
поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
- ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать 
их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять 
основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 
произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 
слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 
краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 
виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами  
из  текста;  
- объяснять  значение  слова  с  опорой  на  контекст,  с использованием словарей и другой 
справочной литературы;    
- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  
для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 
план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами 
героев, опираясь на содержание текста;  
для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 
план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 
описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 
текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 
особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 
содержание текста;  
для   научно-популярных   текстов:   формулировать   простые   выводы, основываясь на тексте;  
- устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами(только для художественных 
текстов);  
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  
- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;  
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- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 
в зависимости от цели чтения; 
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 
опираясь на особенности каждого вида текста;  
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение;  
- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  
 Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 
желанию; 
  
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  
 Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится:  
- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  
- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов;  
- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях;  
- находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);  
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 
эпитет);  
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста.  
 Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится:  
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;  
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 
опыта;  
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов).  
Выпускник получит возможность научиться:  
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного)произведения;  
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- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение.  
 

1.4.5. Иностранный язык (английский)  
 В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 
значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 
осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  
 Коммуникативные умения  

 Говорение 
Выпускник научится:  
- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах;  
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться:  
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять 

краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание прочитанного текста.  
 Аудирование 
Выпускник научится:  
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;  
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном назнакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 
информацию;  
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова.  
 Чтение 
Выпускник научится:  
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию;  
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале;  
- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста.  
 Письмо 
Выпускник научится:  
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 
на образец); 
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в 
письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету;  
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,  тема 

сообщения).  
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 Языковые средства и навыки оперирования ими  

 Графика, каллиграфия, орфография  
Выпускник научится:  
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (печатное написание букв, буквосочетаний, слов);  
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно).  
 Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:  
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков;  
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; соблюдать интонацию 

перечисления; 
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах);  
- читать изучаемые слова по транскрипции.  
 Лексическая сторона речи 
Выпускник научится:  
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;  
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей;  
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- узнавать простые словообразовательные элементы;  
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова). 

 Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:  
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол связку tobe; 
- глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной 
и превосходной степени; количественные (до  
- и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временных и пространственных отношений.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  
- использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’sinteresting), 
предложения с конструкцией thereis/thereare;  



18 

 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  
- оперироватьвречинаречиямивремени(yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very);  
- распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определенным  признакам 

- (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.4.6. Математика   
В результате изучения курса математики обучающиеся при получении начального 

общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 
вычислительные навыки.  
 Числа и величины  
Выпускник научится:  
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  
- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — секунда;  
- километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 
сантиметр — миллиметр). 
Выпускник получит возможность научиться:  
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия;  
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 
 Арифметические действия  
Выпускник научится:  
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 
числе деления с остатком); 
- -выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 
числом 1); 
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 
со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 
и оценки результата действия и др.).  
 Работа с текстовыми задачами  
Выпускник научится:  
- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 
ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  
- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью;  
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться:  
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- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть);  
- решать задачи в 3—4 действия; 
- находить разные способы решения задачи. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Выпускник научится:  
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  
- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  
- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться  
- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус.    
 Геометрические величины 
Выпускник научится:  
- измерять длину отрезка;  
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 
и квадрата;  
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).  
Выпускник получит возможность  
- научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 
прямоугольников.  
 Работа с информацией 
Выпускник научится:  
- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы;  
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм;  
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации;  
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы);  
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм;  
- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  
 

 1.4.7. Окружающий мир  
 В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении 

начального общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира. Овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

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

природы, народов, культур и религий.  
 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической  
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и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного и культурного поведения в окружающей природной и социальной среде.   
 Человек и природа  
Выпускник научится:  
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки;  
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы;  
- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  
- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  
- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 
для поиска необходимой информации; 
-          использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов;  
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 
- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  
- понимать   необходимость   здорового   образа   жизни,   соблюдения   правил безопасного 

поведения;  

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов;  
- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  
- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  
- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  
- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях;  
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.   
 Человек и общество  
Выпускник научится:  
- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  
- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;  
- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 
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жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов;  
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

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

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

для создания собственных устных или письменных высказываний; 

Выпускник получит возможность научиться:  
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами;  
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 
- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
социума, этноса, страны;  
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде;  
- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.  
 1.4.8. Изобразительное искусство  
 В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры. 

Представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства.  
 Восприятие искусства и виды художественной деятельности  
Выпускник научится:  
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
свое отношение к ним средствами художественного образного языка;  
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

стороны окружающего мира и жизненных явлений;  
- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
Выпускник получит возможность научиться:  
- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;  
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  
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- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  
 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится:  
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

- композицию,форму,ритм,линию,цвет,объем,фактуру; 

- различные художественные материалы для воплощения собственного художественно 
творческого замысла;  
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий).  
Выпускник получит возможность научиться:  
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно - прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы;  
- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики;  
- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint.  
 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Выпускник научится:  
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности;  
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним. Решать 
художественные задачи (передавать  
- характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления 

и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 
объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;  
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;  
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 
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 1.4.9. Музыка  
 В результате изучения музыки при получении  начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное 
восприятие. Развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству  
и музыкальной деятельности. Воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов. Начнут развиваться 

образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.  
 Музыка в жизни человека  

Выпускник научится:  
- воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своеотношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности;  
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции;  
- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться:  
- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать.  
 Основные закономерности музыкального искусства  
Выпускник научится:  
- соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний;  
- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки;  
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;  
- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов.  
 
 Музыкальная картина мира  
Выпускник научится: 
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  
- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

- собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  
  

 1.4.10. Технология   
 В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при получении начального 

общего образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 
среде обитания современного человека.  
 В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 
культурному наследию.  
 Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

 Основы культуры труда, самообслуживание. 
Выпускник научится:  
- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 
народных промыслах и ремеслах, современных профессиях и описывать их особенности;  
- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность  и 
руководствоваться ими в практической деятельности;  
- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  
- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей;  
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и уважать 
их;  
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).  
 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Выпускник научится: 
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей;  
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  
- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

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

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

простейшим чертежам, 
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- эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла;  
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 

 Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей;  
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 
с изображениями их разверток;  
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 
информации; воплощать этот образ в материале.  
 Практика работы на компьютере   
Выпускник научится:  
- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

- выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  
- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  
- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми  
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 
хранения, переработки.  
 

 1.4.11. Физическая культура  
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке)  
 В результате обучения, обучающиеся при получении начального общего образования 
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  
 Знания о физической культуре  
Выпускник научится:  
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  
- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств;  
- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 
физические упражнения, направленные на их развитие;  
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- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться:  
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности.   
 Способы физкультурной деятельности  
Выпускник научится:  
- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 
их в соответствии с изученными правилами;  
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками;  
- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

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

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств;  
- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  
 Физическое совершенствование  

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  
- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
гимнастическое бревно);  
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 
веса и объема);  
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах. 

 

 1.4.12. Основы религиозных культур и светской этики 

 Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

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

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

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

 Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 
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- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

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

Российской Федерации;  

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

 Планируемые результаты по учебным модулям. 

 Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

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

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

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

и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

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

народов, российского общества, в истории России;  

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

и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 Основы светской этики 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

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

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

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

трудовая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

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

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на ступени 

начального общего образования представлены в Рабочих программах учителей 

  
Предметные результаты сформулированы в соответствующих рабочих программах по 

предметам, являющихся частью данной Программы НОО. 

Данная Программа НОО является содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими 

организацию образовательного процесса в Организации по определенному учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю. 

 

1.5. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения Программы НОО 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «ЯСОШ» и служит 

основой при разработке образовательной организацией локальных актов "Положение о 

внутренней системе оценки качества образования МБОУ «Яринская средняя 

общеобразовательная школа"  и  "Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Яринская средняя 

общеобразовательная школа»". 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы. Эти требования конкретизированы в 

разделе "Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы" настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
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Внутренняя оценка включает: 

-стартовую педагогическую диагностику; 

-текущую и тематическую оценку; 

-портфолио; 

-внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

 

К внешним процедурам относятся: 

 

-независимая оценка качества образования; 

-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

-оценки предметных и метапредметных результатов; 

-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

-использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

исследовательских) и творческих работ; 

-использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

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

числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 
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Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

-универсальных учебных познавательных действий; 

-универсальных учебных коммуникативных действий; 

-универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

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

-объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

-определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

-выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

-с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

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

основе предложенных критериев); 

-проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

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

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации; 

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 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. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 
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-корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

-готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

-устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 
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Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает использование изучаемого материала при 

решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведется каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Особенности оценки по 

отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которая 

утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание включает: 

-список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

-требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

-график контрольных мероприятий. 

1.5.1. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. Стартовая диагностика может проводиться 

также педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей 
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учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

педагогическим работником) сроки, могут включаться в систему накопительной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в примерных рабочих программах. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, 

так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

-оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

-оценки уровня функциональной грамотности; 

-оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация   проводится в конце учебного года, начиная со второго 

класса,  по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации"(ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом 

итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учетом формируемых 

метапредметных действий. 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика. Характеристика 

готовится на основании: 

-объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

-портфолио выпускника; 

consultantplus://offline/ref=F6B87DA19E4FEC5B71EEBE1C338F7D65BEC19501974657106130C852B84C4851A6A757861E928B02944B962C7AFA4CC65814238479F27FB2BDR4K
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-экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

-отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

-даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учетом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

1.5.2. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  
 Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

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

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия 

и т. д.).  
 Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  
- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения;  
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 
обучающихся;  
- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность. 
 Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

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

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 
При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например 

при проведении аттестации педагогов.  
 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.  
 В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 
следующие материалы.  
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения.  
 Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
предметам.  
 Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий.  
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2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

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

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, логопед, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.  
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 
досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования.  
 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 
начального общего образования, закрепленных в Стандарте.  
 Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 
соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 
особенностям образовательной программы и контингента детей.  
 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы:  
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе;  
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач;  
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 1.5.3. Итоговая оценка выпускника  
 На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты.  
 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных (подходящих, уместных) содержанию учебных 

предметов,в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного 

класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  
 На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку  
и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  
- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией;  
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  
 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 
как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе) при  использовании Фонда оценочной системы.  
 При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 
А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 
метапредметными действиями. 
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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 следующей ступени, 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 следующей ступени, 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, причем 

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 следующей ступени.  
 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 следующую ступень общего 
образования. 

 В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

 Изменения в организации образовательного процесса, связанные с введением федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, требуют 

различных походов и ресурсов для их реализации. 

 Расширение спектра целей и задач образовательного процесса, использование новых, не 

известных ранее педагогических средств предписывают не только изменения в работе учителя, 

но и отслеживания результатов организации и качества образовательного процесса в школе. 

 «Портрет выпускника» определяет желаемый результат образовательного процесса 

начальной школы – это подготовка выпускника начальной школы, любящего свой народ, свой 

край и свою Родину; уважающего и принимающего ценности семьи и общества; 

любознательного, владеющего основами умения учиться, способного к организации собственной 

деятельности; выполняющего правила здорового и безопасного для себя и  

окружающих образа жизни и др. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Содержательной и критериальной основой разработки программы формирования 

универсальных (обобщенных) учебных действий (далее - УУД) являются планируемые 

результаты обучения. 

В стандарте предлагается следующая структура этой программы: 

-описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

-характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

 

2.1.1. Значение сформированных универсальных учебных действий 

для успешного обучения и развития младшего школьника 

 

 Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы оказывает значительное 

положительное влияние: 

во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

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

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося; 

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

в-четвертых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

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

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Все это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе 

как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях 

цифровой трансформации образования. Реализация цели развития младших школьников как 

приоритетной для первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь 

и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и достижениями 

обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 

его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 
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учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, во ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 

наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий 

 

При создании образовательной организацией программы формирования УУД учитывается 

характеристика, которая дается им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

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

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

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

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

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

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 

разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в 

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

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

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

деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

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

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



41 

 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В 

соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать ее решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что 

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает ее успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

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

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

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

и других в результат общего труда и др.). 

 

2.1.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного процесса образования 
 

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

В.В.Давыдов и их последователи) критериями успешного психического развития ребенка 

являются появившиеся в результате обучения на этой ступени образования психологические 

новообразования. 

Среди них для младшего школьника принципиально важны: 

-осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 

-способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 

учебной задачи; 

-определенный уровень сформированности универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление 

универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. В этом случае механизмом 

конструирования образовательного процесса будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определенного познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, типичен 

при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение - прерогатива уроков русского 
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языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

курсов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает 

задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т.е. использования 

его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

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

конкретное содержание. Например, "наблюдать - значит...", "сравнение - это...", "контролировать 

- значит..." и т.п. Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса, 

исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 

изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа 

организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика - 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. 

В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных 

операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, 

не являются востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в 

точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) 

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

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

2.1.4. Связь универсальных учебных действий  с содержанием учебных предметов 

 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. 

В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии 

с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 

оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать 

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае 

морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. 

При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном 

формате, позволят интенсифицировать работу учителя. Можно использовать словесную оценку: 

"молодец, стараешься, у тебя обязательно получится", но отметку можно поставить только в том 

случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т.е. возможно говорить о 
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сформировавшемся универсальном действии. 

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе "Содержание обучения", которое строится по классам. В каждом классе 

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

язык, математика и окружающий мир) выделен раздел "Универсальные учебные умения", в 

котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. 

В первом и втором классах определен пропедевтический уровень овладения 

универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, 

и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. Это положение 

не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы (например, ОРКСЭ, 

искусство, физическая культура). 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

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

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

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. 

        Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло-

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, окружающий мир, технология, 

физическая культура, изобразительное искусство, музыка)   

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия  

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;   самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 
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 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности и нашло своё отражение в Рабочих программах по 

учебным предметам учителей начальной школы МБОУ «ЯСОШ». Здесь на методическом уровне 

прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование универсального действия, но 

все это  корректируется, уточняется и дополняется учителем с учетом особенностей контингента 

обучающихся МБОУ «ЯСОШ». В тематическом планировании показываются возможные виды 

деятельности, методы, приемы и формы организации обучения, направленные на формирование 

всех видов УУД. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов 

 

Рабочие программы учебных предметов учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

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

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

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на 

форму проведения занятий. 

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

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

Рабочие программы учебных предметов учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей находятся в приложении к данной ООП НОО. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся при получении  

начального общего образования 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания в МБОУ «ЯСОШ» направлена 

на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

 Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, общественными организациями, определяет развитие 

ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

 Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. 
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 Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в школе 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
 

 2.3.1. Основные направления, ценностные основы,  духовно-нравственного развития 

воспитания и социализации обучающихся 

 Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

 Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в начальной 

школе осуществляется по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

-воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

ценностные  

основы 

содержание виды деятельности и 

формы

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю; 

служение 

Отечеству; правовое 

государство; 

гражданское 

общество; закон и 

правопорядок; 

поликультурный 

мир; свобода 

личная и 

национальная; 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества

элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, важнейших законах 

государства; представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

Российской Федерации, символах 

Пермского края, г. Перми; 

элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

элементарные представления о правах 

и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; уважительное отношение к 

русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

начальные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны; элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

интерес к государственным 

- беседы;  

- рассматривание  плакатов, 

картин, чтение книг; 

- экскурсии;  

- просмотр учебных 

кинофильмов, отрывков из 

художественных фильмов;  

- путешествия по 

историческим 

и памятным местам; 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко- 

патриотического 

содержания, 

-творческие конкурсы; 

- фестивали; 

- праздники; 

- классные часы; 

- мероприятия, 

посвящённые 

государственным 

праздникам; 

- игры военно 

патриотического 

содержания; 

- конкурсы и спортивные 
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праздникам и важнейшим событиям 

жизни России, Пермского края, 

стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего 

города; любовь к образовательному 

учреждению, своему городу, народу, 

России; уважение к защитникам 

Родины; умение отвечать за свои 

поступки; негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей 

соревнования; 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими; 

- игры народов РФ, 

- встречи и беседы с 

выпускниками школы 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение к 

родителям; 

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; 

забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, забота о 

старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике

первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях; различение хороших и 

плохих поступков; представления о 

правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных 

местах, на природе; элементарные 

представления о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, 

старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; бережное, 

гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил этики, культуры речи; 

стремление избегать плохих поступков, 

не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке 

и проанализировать его; 

представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач

- беседы; 

- изучение предметов, 

предусмотренных базисным  

учебным планом;  

- экскурсии; 

- заочные путешествия; 

- театральные постановки, 

литературно музыкальные 

композиции; 

-художественные выставки; 

- добровольное участие в  

подготовке и проведении 

религиозных праздников, 

встреч с религиозными 

деятелями; 

- уроки этики; 

- внеурочные мероприятия; 

- игровые программы; 

- классные часы; 

- просмотр учебных 

фильмов; 

- педагогические ситуации; 

- коллективные игры; 

- благотворительность; 

- открытые семейные 

праздники; 

- творческие проекты  

 



Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни

уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

-беседы;  

- изучение 

предметов,предусмотренных 

базисным 
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познанию и истине; 

целеустремлённость 

и настойчивость; 

бережливость; 

трудолюбие

общества; уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об 

основных профессиях; ценностное 

отношение к учёбе как виду творческой 

деятельности; элементарные 

представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни 

человека и общества; первоначальные 

навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; бережное 

отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей

учебным планом; 

- экскурсии; 

- внеурочные мероприятия; 

- сюжетно-ролевые 

экономические игры; 

- праздники труда; 

- ярмарки; 

- конкурсы; 

- города мастеров; 

- презентации учебных и 

творческих достижений; 

- стимулирование 

творческого учебного труда; 

- разработка и реализация 

различных проектов; 

- занятие народными 

промыслами (кружки, 

студии); 

- природоохранительная 

деятельность; 

- трудовые акции; 

- организация дежурства; 

- самообслуживание 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде(экологическое 

воспитание) 

родная земля; 

заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание.  

развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; ценностное 

отношение к природе и всем формам 

жизни; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и 

животным. 

- беседы; 

- изучение предметов, 

предусмотренных базисным 

учебным планом; 

- экскурсии; 

- внеурочные мероприятия; 

- учебные фильмы; 

- прогулки; 

- туристические походы и 

путешествия по родному 

краю; 

- экологические акции 

(десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц); 

- природоохранные проекты; 

- участие в деятельности 

детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций; 

- экологическая деятельность 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

красота; гармония; 

духовный мир 

представления о душевной и 

физической красоте человека; 

- беседы; 

-творческая деятельность на 
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человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве 

формирование эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным 

творчеством; стремление к 

опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости 

уроках, предусмотренных 

базисным учебным планом и в 

системе учреждений 

дополнительного 

образования; 

- экскурсии; 

- внеурочные мероприятия; 

- учебные фильмы; 

- встречи с представителями 

творческих профессий; 

- посещение музеев, выставок; 

- участие в конкурсах и 

фестивалях, художественных 

мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок;  

- мастер-классы мастеров 

прикладного искусства; 

- культурно-досуговые 

программы; 

- участие в творческих 

конкурсах 

 
 Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 Воспитательная система МБОУ«ЯСОШ» носит открытый характер. Школьное воспитание 

обладает большими возможностями, т. к. имеет дополнительное пространство для 

самореализации личности во внеурочное время. В начальной школе создаются условия для того, 

чтобы младший школьник мог наиболее полно узнать и найти себя. 

 Индивидуальная работа педагога заключается в создании определенных условий для того, 

чтобы ребенок мог попробовать себя в деле, избранной роли и добиться успеха, а в случае 

неудачи - осознать ее причины. Это поможет ему поверить в себя, развить волю, 

инициативность, ответственность, обрести уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства. Следовательно, педагог должен владеть комплексом педагогических средств, 

эффективно использовать воспитательные возможности образовательного процесса. 

 Младшие школьники включаются в разнообразные по содержанию и интересные по форме 

виды учебной и культурно-досуговой деятельности с целью интенсивного проживания 

различных социальных ролей, обогащения индивидуального жизненного опыта и расширения 

границ своих возможностей. 

 Воспитательные мероприятия начальной школы в течение учебного года(традиционно 

проводимые в школе): 

- «День знаний» - праздничная программа 

- Посвящение в первоклассники 

- Турслет 

- Дни здоровья 

- Военно-спортивная игра «Зарница» 

- Осенняя ярмарка, конкурс поделок из природного материала 

- Экскурсии в краеведческий музей 

- Конкурс чтецов обучающихся начальных классов по разным темам 

- Школьный новогодний конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

- Конкурс «Знатоков правил дорожного движения» 

- Новогодние праздники для младших школьников 

- Военно-патриотическая работа, посвященная Дню Победы 

- Военно-патриотический конкурс строя и песни 
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- Школьные научно-практические конференции младших школьников 

- Работа над проектами 

- Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- День птиц 

- Летняя оздоровительная кампания.  

 Содержание педагогической деятельности в процессе воспитания детей направлено на 

накопление социокультурного опыта: ведение здорового образа жизни, ответственность, 

нравственный выбор, позитивные межличностные отношения во всех сферах жизни, рефлексия, 

накопление опыта использования социальных нормативов потребления, самореализации в 

творческой предметной деятельности и др. 

 Учителя должны помнить: 

- человек - саморазвивающаяся, самоопределяющаяся, самореализующаяся личность, 

- ребенка не надо переделывать, принуждать быть хорошим, нужно создать условия, чтобы 

он сам стремился к этому 

- истоки детского поведения, основа мотивов - базовые, психосоциальные потребности 

человека, личностно образующие внутренние механизмы саморазвития, заложенные в ребенке 

природой 

 
 2.3.2. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального 

общего образования осуществляются не только школой, но и семьёй и социальными партнерами. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

 При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования МБОУ «ЯСОШ» 

взаимодействует с организациями-партнерами:  МБУК «Сюзьвяковский сельский дом 

культуры», МБУК «Яринский сельский дом культуры», КДН и ЗП, ПДН ОВД Карагайского 

муниципального округа, ООО «Калинина», МБУК «Сюзьвяковская сельская библиотека», МБУК 

«Яринская сельская библиотека», МБОУ «КСШ№1», Карагайский краеведческий музей, Дом 

детского творчества с.Карагай. Воспитательное пространство школы представляет собой систему 

условий, возможностей для саморазвития личности, духовно-нравственного развития и 

становления, образуемых субъектами этого пространства - обучающимися, педагогами, 

родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: здесь учились 

родители, выпускники возвращаются в школу в качестве сотрудников, педагогов. Эта 

особенность играет важную роль в воспитательном процессе, т.к. способствует формированию 

благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию всех участников образовательных отношений (родители, учащиеся, учителя) 

не только в школе, но и в деревне в целом. В небольшом коллективе интенсивнее и быстрее идет 

процесс установления межличностных контактов, существует реальная возможность проявить 

себя в общем деле. Дети активно взаимодействуют не только со своими сверстниками, но и с 

ребятами других возрастов, а также со всеми учителями и сотрудниками школы. 

           Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) в МБОУ 

«ЯСОШ» рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Система работы в МБОУ «ЯСОШ» по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-- нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 
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       - совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе 

в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

          - сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

       - педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

     - содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

     - опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласуются с планами воспитательной работы школы. 

 В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 
 

 2.3.3. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 В результате реализации программы духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ «ЯСОШ» должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

 При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

 Воспитательные результаты распределены по трём уровням. 

 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение обучающимися положительного опыта 

переживания отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. 

в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

 Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 
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 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

 Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

 Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
 

 2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

— необходимые и обязательные компоненты здоровьесберегающей работы МБОУ «ЯСОШ». 

Они требуют соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. При выборе 

стратегии реализации настоящей программы учтены психологические и психофизиологические 

характеристики детей младшего школьного возраста, зоны актуального развития. 

 Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 2.4.1.Цели и задачи программы 

 Основная цель 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. 

 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 психо-активных 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; 



52 

 

- 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.
 

 2.4.2. Этапы организации работы МБОУ «ЯСОШ» по реализации программы 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том числе 

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 с обучающимися и родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 

по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

- 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; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников МБОУ 

«ЯСОШ» и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований.
 

 2.4.3. Основные направления программы 

 Системная работа при получении начального общего образования МБОУ «ЯСОШ» по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- организация работы с родителями (законными представителями).  

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 
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- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, организацию 

качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков и обедов; 

- оснащённость кабинетов, физкультурных залов необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

- наличие спортивной площадки, футбольное поле с воротами, игровую площадку; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие   необходимого     иквалифицированных  специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, медицинские 

работники). 

 Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 

наповышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям. 

 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,  деятельность

 классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, 

минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум, тренинг, 

спортивные игры, дни здоровья. 

 Организация физкультурно - оздоровительной работы, направленная наобеспечение 

:рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

- организацию часа активных движений во время занятий в группе продлённого дня, 

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, медицинского работника, психологов, а также всех педагогов. 
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 2.4.5. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся в МБОУ 

«ЯСОШ» направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности). 

 Здоровьесберегающие технологии и средства, применяемые в начальной школе: 

- системно-деятельностный метод; 

- безотметочное обучение (1 класс); 

- интегрированное обучение; 

- игровые методы в обучении и воспитании; 

- обучение в сотрудничестве; 

- физкультминутки; 

- мебель, подобранная по росту учащихся; 

- офтальмо-тренажёры 
 

 2.4.5. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 

 В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся и 

необходимости ее коррекции в МБОУ«ЯСОШ» 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 опорно-двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 Критериями эффективной реализации программы являются: 

- отсутствие нареканий к качеству работы качеству питания обучающихся  МБОУ «ЯСОШ» 

со стороны органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности педагогического 

коллектива школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

- результаты экспресс диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Пояснительная записка 

Цель программы  
 Программа коррекционной работы МБОУ «ЯСОШ»разработана  в соответствии с 

требованиями Стандарта, направлена на создание системы комплексной помощи детям в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом, речевом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Задачи программы: 

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

- психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 

- коррекция речи; 

- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Принципы формирования программы 

- Соблюдение интересов ребенка.  
- Системность. 

- Непрерывность. 

- Вариативность. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. 

Содержание коррекционной работы  
Коррекционная программа МБОУ «ЯСОШ» предусматривает следующие виды работы:  
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
образовательными потребностями и нарушениями эмоционально-волевой сферы, а так же с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с нарушениями речи, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций пооказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в развитии детей в 
условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных);  
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так 
и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

 

Диагностическая работа включает: 

-       своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление 
его резервных возможностей;  
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся;  
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья;  
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка;  
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- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии;  
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и коррекцию его поведения  
- коррекция устной речи и письменной речи 

Консультативная работа включает:  
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным  направлениям работы с 
обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;  
- консультирование специалистами школьной психоло-педагогической службы сопровождения 

педагогов и родителей по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся, требующими коррекции;  
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с образовательными 
потребностями и нарушениями эмоционально-волевой сферы и с ограниченными 
возможностями здоровья. 
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
 

2.5.2.Направления коррекционной работы 

 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи. 
 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

Планируемые 

результаты 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 
состояние 
физического и  
психического 
здоровья детей. 

Изучение 
истории 
развития 
ребенка,  
беседа с 
родителями. 
Наблюдение 
классного 
руководителя, 

Сентябрь Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей. 

Медицинский 
работник 
Классный 
руководитель 
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анализ работ 
обучающихся. 

Психолого-педагогическая диагностика 

Диагностика для 
выявления детей 
группы «риска» 

Наблюдение, 
анкетирование 
родителей, опрос 
педагогов.  

сентябрь 
апрель 

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи. Анализ и 
характеристика 

образовательной 
ситуации в ОУ. 

Классный 
руководитель 
Педагог- 
психолог 
логопед 

Формирование 
групп по 
направлениям 
коррекционно- 
развивающей 
деятельности 

Разработка  
коррекционных 
программ  

октябрь Индивидуальные 
коррекционные 
программы, в 
соответствии с 
направлением 
коррекции. 

Педагог- 
психолог 
логопед 

Составление 

психологическо
го 
паспорта 
выпускных 
классов 
по итогам 
диагностики 

Анкетирование, 

индивидуальные 
беседы 

май Сохранение 

преемственности 
между начальной 
школой и средним 
звеном 

Педагог- 

психолог 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 
организованност
и 
ребенка, 
особенности 
эмоционально- 
волевой  и 
личностной 
сферы; 
уровень знаний 
по 
предметам 

Анкетирование, 

наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями. 
 

сентябрь - 

октябрь 

Получение 

объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам. 
Выявление 
нарушений 
в поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Классный 

руководитель 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

 Цель: содействие преодолению  дезадаптивных периодов в жизни 

обучающихся, коррекция межличностных отношений в классе, обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей. 

 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос

ть 

в течение 

года) 

Планируемые 

результаты 

Ответствен

ные 
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Психолого-педагогическая работа 

Коррекция 

познавательной 

сферы; 

Коррекция 

поведенческой 

сферы; 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы; 

Коррекция 

общения и 

взаимоотношен

ий 

Тренинги. 

релаксационные 

методы 

В течение 

года 

Позитивная 

динамика 

изменений 

Повышение 

психологической 

адаптивности 

Повышение 

успешности 

усвоения 

программы 

Педагог- 

психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по 

работе с детьми 

Применение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

В течение 

года 

Проведение 

профилактически

х 

бесед по разным 

направлениям 

Медицински

й работник 

Консультативный модуль 

 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детейи их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Планируемые 

результаты 

Ответственн

ые 

Консультирование 

участников 

образовательного 

процесса по 

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

Консультативная 

работа с 

участниками 

образовательного 

процесса 

(индивидуальная 

и групповая) 

По запросу Сотрудничество 

с педагогами  в 

решении 

проблемных 

ситуаций. 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительский модуль 
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 Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросамобразования со всеми участниками образовательного процесса.
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодично

сть 

в течение 

года) 

Планируемые 

результаты 

Ответственн

ые 

Информирование 

родителей  

(законных  

представителей) 

по медицинским, 

социальным,  

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов. 

По запросу Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

Специалисты 

ПМПК 

Педагоги 

Заместитель 

директора 

УВР 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной  

категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий  по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

В течение  

уч. года 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора 

УВР 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  
 Первый этап - этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическаядеятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения.  
 Второй этап - планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 
специального сопровождения детей.  
 Третий этап- 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.  
 Четвертый этап - этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с детей с образовательными потребностями и 

нарушениями эмоционально-волевой сферы, с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
 

2.5.3. Выявление одаренных детей и организация работы по развитию их 

творческого потенциала 

 Цель: выявить детей с опережающим уровнем развития абстрактно-логического 

мышления, создание предпосылок для положительной мотивации творчества. Задачи: 

- изучение природы детской одаренности;  
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- выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и способных, 
создание условий для развития творческого потенциала личности таких школьников;  

- создание базы данных в рамках Программы; 

- внедрение в учебный процесс интерактивных технологий; 

- подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. 

 Одаренность – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение 
вумственном развитии либо исключительное развитие специальных способностей 
(музыкальных, художественных и др.).  
 Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе обучения и 

воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержательной деятельности. 

Проявления умственной одаренности у ребенка связаны чрезвычайными возможностями 

детских лет жизни. Нужно иметь в виду, что в ранние дошкольные годы стремительное 

умственное развитие происходит у всех детей, оказывая решающий вклад детских лет в 

становление интеллекта.  
 Одаренных детей, как правило, отличает высокая любознательность и исследовательская 
активность. Психофизиологические исследования показали, что у таких детей повышена 
биохимическая и электрическая активность мозга.  
 Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает их большой словарный запас, 

сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, а также умение ставить 

вопросы. Многие одаренные дети с удовольствием читают словари и энциклопедии, 

придумывают слова, должные, по их мнению, выражать их собственные понятия и 

воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации умственных 

способностей.       
 Очень важно своевременно уловить, не упустить черты относительного постоянства 

индивидуальности у детей, опережающих в умственном отношении свой возраст. 

Одаренность ребенка – это достаточно устойчивые особенности именно индивидуальных 
проявлений незаурядного, растущего с возрастом интеллекта.  
 Одаренные дети находятся в состоянии большого риска социальной изоляции и 

отвержения со стороны ровесников. Реальный уровень способностей одаренных детей не 

понимается окружающими и нормальный для такого ребенка процесс развития 

рассматривается как аномальная неприспособленность к жизни в обществе. У таких детей 

возникают трудности в нахождении близких по духу друзей, появляются проблемы участия в 

играх сверстников, которые им не интересны. Дети подстраиваются под других, хотят 

казаться как все. Учителя очень часто не распознают одаренных учащихся и отрицательно 

оценивают их способности и достижения. Сложность положения усугубляется тем, что сами 

дети осознают свою непохожесть. 
 

2.5.4.Планируемые результаты выполнения коррекционной программы МБОУ 

«ЯСОШ»   

В результате реализации Программы коррекционной работы в школе, обучающиеся с 

образовательными потребностями и нарушениями эмоционально-волевой сферы, а так же с 

ограниченными возможностями здоровья освоят основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта и будут социально 

адаптированы в обществе (в коллективе класса и школы). 

 

2.5.5. Кадровое обеспечение выполнения коррекционной программы МБОУ «ЯСОШ»: 

- Учителя начальных классов 

- Классные руководители. 

           -Социальный педагог 

           -Медицинские работники 

            -Педагог-психолог 

           -Учитель-логопед 

           -Учитель-дефектолог 
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2.6. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.6.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Яринская средняя общеобразовательная 

школа» д. Ярино Карагайского муниципального округа (далее, соответственно — Программа) 

составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее — ФГОС). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом 

государственной политики в области образования и воспитания.  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится 

с рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов 

образования, определённых ФГОС. 

Программа была разработана с участием педагогического совета школы и родителей 

(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания. 

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ «ЯСОШ» д.Ярино и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них 

основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие 

в социально-значимой деятельности школы. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части:гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

 

  2.6.2.Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники образовательной организации, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 
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Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная  деятельность  в  школе  реализуется  в  соответствии  сприоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 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 Отечества. 

 Методологические подходы и принципы воспитания 
 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

- аксиологический подход,суть которого заключается в пониманиивоспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего 

поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют 

общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных 

общностях,приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, 

нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет 

принципиальное значение как для определения ценностной системы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада 

образовательной организации. Система ценностей образовательной деятельности 

определяет содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подходпредполагает становление и воспитание 

человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. 

Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с 

другими людьми в событийной общности, являющейся смысловым центром практики 

воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков 

управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в 

совокупности с личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подходпредполагает освоение личностьюценностей культуры 

посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, 

присвоения жизненного опыта,становления психических функций и развития в целом. 

Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; 

егообщения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. 

Она становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой 

формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей 

страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии. 

- системно-деятельностный подходпредполагает системнуюреализацию воспитательного 

потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации 

к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта 

нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принциповвоспитания: 

гуманистической направленности воспитания: каждыйобучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 
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- ценностного единства и совместности: ценности и смыслывоспитания едины и 

разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, 

сотворчество и сопереживание,взаимопонимание и взаимное уважение участников 

воспитательного (образовательного) процесса; 

-культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 

России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 

особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной 

организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 

культурные особенности местного населения; 

-следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, 

общении собучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром 

нравственного поведения; 

- безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности 

от внутренних и внешних угроз; 

- совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном 

доверии, партнёрстве и ответственности;  

- инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, 

языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной 

деятельности; 

- возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 

решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при 

проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при 

формировании и поддержании их уклада. 

 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, 

укорененный 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: 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.
1
 

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 и сформированных отношений в 

жизни, практической деятельности. 

 

 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

                                                           
1
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 
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целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев 

и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 

отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и 

спортом. 
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Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость 

жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

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

о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

 

 2.6.3.Содержательный раздел 

 Уклад  общеобразовательной  организации 

 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме.  

МБОУ «ЯСОШ» является средней общеобразовательной школой, в которой обучение 

ведется с 1 по 10 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование. МБОУ «ЯСОШ» имеет структурное 

подразделение «Сюзьвяковская основная общеобразовательная школа». В школе  организован 

ежедневный подвоз обучающихся с близлежащих территорий. Поэтому учащиеся не имеют 

возможности полноценно посещать занятия по внеурочной деятельности и дополнительное 

образование (таких обучающихся в школе 50%). Рядом с МБОУ «ЯСОШ»  расположен центр 

помощи детям, оставшихся без попечения родителей, воспитанники которого посещают 

данное образовательное учреждение. Данные факторыне могут не вносить особенности в 

воспитательный процесс. Так же воспитательная работа школы строится с учётом состава 



67 

 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Школа оборудована кабинетами для проведения учебных занятий, имеет свою 

библиотеку, спортивный зал и спортивные объекты на территории. В школе организовано 

горячее питание для учеников, соблюдаются условия охраны здоровья обучающихся, имеется 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, а 

также имеются электронные образовательные ресурсы для обеспечения образовательного 

процесса.Для удовлетворения потребностей обучающихся  активно используются онлайн-

платформы и ресурсы: «ЭПОС», «Учи.ру», «Российская электронная школа» и др.Различная 

информация для обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) 

публикуется на официальном сайте образовательного учреждения https://sch-

yarinskaya.karagai-edu.ru/. 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации с организациями-партнерами. Для МБОУ «ЯСОШ» 

это:МБУК «Сюзьвяковский сельский дом культуры», МБУК «Яринский сельский дом 

культуры», КДН и ЗП, ПДН ОВД Карагайского муниципального округа, ООО «Калинина», 

МБУК «Сюзьвяковская сельская библиотека», МБУК «Яринская сельская библиотека», 

МБОУ «КСШ№1», Карагайский краеведческий музей, Дом детского творчества с.Карагай. 

Воспитательное пространство школы представляет собой систему условий, 

возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - 

обучающимися, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой 

тесными узами: здесь учились родители, выпускники возвращаются в школу в качестве 

сотрудниковпедагогов. Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, т.к. 

способствует формированию благоприятного микроклимата,доверительных отношений, 

укреплению традиций, лучшему взаимопониманию всех участников образовательных 

отношений (родители, учащиеся, учителя) не только в школе, но и в деревне в целом. В 

небольшом коллективе интенсивнее и быстрее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. Дети активно 

взаимодействуют не только со своими сверстниками, но и с ребятами других возрастов, а 

также со всеми учителями и сотрудниками школы. 

Основными характеристиками воспитывающей среды школы является ее 

насыщенность. Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и 

совместной жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного 

коллектива, органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды 

общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: 

«День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в первоклассники», 

«Новогодние праздники», «Вахта Памяти»,  «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», 

«День защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», «Конкурс песен о Великой Победе», «День 

Победы», экологические акции и субботники («Сады Победы», «Сдай макулатуру. Спаси 

дерево», «Каждой пичужке по кормушка», «Покормите птиц зимой»), мероприятия, 

посвященные Дню Пермского края, спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, 

проведение Уроков мужества, Уроков здоровья, тематических единых классных часов, недели 

профориентации, работа школьных отрядов: отряда ЮИД «Перекрёсток» , юнармейского 

отряда «Патриот»; работа социально-психологической службы, профилактические 

мероприятия, участие в проектах и Днях единых действий РДШ, участие в профилактических 

акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных 

общественно значимых делах школы, что способствует развитию общественной активности, 

формированию нравственного идеала, гражданского отношения к Отечеству, воспитанию 

нравственного потенциала, сознательного отношения к труду. 

Через данные мероприятия осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов: 

- важной чертой каждого основного школьного дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

https://sch-yarinskaya.karagai-edu.ru/
https://sch-yarinskaya.karagai-edu.ru/
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разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

    -  в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 - в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

   - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

   - ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

  Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

представлены в соответствующих модулях. 

Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы, реальной 

деятельности, имеющихся в школе ресурсов, планов. Перечни видов и форм деятельности 

являются примерными, в рабочую программу включаются виды и формы деятельности, 

которые используются в школе или запланированы. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность»,Внешкольныемероприятия»,«Предметно-

пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление»,«Профилактика и 

безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (науровнях основного общего 

и среднего общего образования). 

   Вариативные модули: «Детские общественные объединения». 

 

Инвариантные модули: 

Основные школьные дела - это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые 

дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками для учеников. Вовлечение обучающихся в ключевые 

общешкольные мероприятия способствует поощрению социальной активности обучающихся, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Для реализации данных коллективных общешкольных дел в школе используются 

следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

-патриотические акции «Бессмертный полк», «Окна Победы»; 

-экологические  акции «Чистая вода» и «Чистый лес»  (активно участвуют в очищении 

от загрязнения берегов реки Обва, леса вблизи деревни Ярино и д.Сюзьвяки, облагораживают 

территорию школы и памятников павшим в годы Великой Отечественной войны); 
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- проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

праздники, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: состязания «Зарница», «Веселые старты» и 

т.п.; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек 

и дедушек; 

-концерты в Доме культуры д.Сюзьвяки и д.Ярино с вокальными, танцевальными 

выступлениями школьников в День пожилого человека, День защиты ребенка, 8 Марта, 9 Мая 

и др. 

На школьном уровне: 

- Фестиваль патриотической  песни – это смотр– конкурс песни, направленный на 

патриотическое воспитание учащихся; 

- Смотр строя и песни – это показательный смотр, приуроченный к 23 февраля и 9 мая. 

- Торжественная линейка «Марш Победы» – это традиционная торжественная линейка, 

посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., каждый год линейка 

имеет свой неповторимый сценарий. 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, День матери, 

8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», 

«Последний звонок» и др.; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Первый звонок»,  

«Последний звонок». 

-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. 

На уровне классов: 
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие всех классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

На индивидуальном уровне: 
вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 

 Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями, социальными партнёрами. 

 

Работа с классным коллективом: 

 

-  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
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- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,    организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микро группами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выбор самоуправления в классе (Глава «города», его помощники, атрибутика), 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями (законными 

представителями) школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

создание личного портфолио ученика; 

работа с одаренными детьми, учениками, состоящими на всех видах учёта «группе 

риска», детьми-инвалидами и ОВЗ; 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 
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работа ШМО классных руководителей, совещаний при директоре плану; 

проведение конкурса «Самый классный классный» (раз в 2 года); 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Школьный урок 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
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публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Внеурочная деятельность 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий: 

-курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности (ТО «Патриот», ТО «Исток», проект "Социальный кинозал", Всероссийский 

проект «Разговор о важном», уроки мужества, вахты памяти,мероприятия патриотической 

направленности). 

-курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению (Классные часы, встречи с интересными людьми, гражданско-

патриотические акции, курс «ОДНКНР», курс «Наш Пермский край»); 

-курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности (Предметные недели, интеллектуальныеконкурсы, викторины, квест-игры, 

ТО «Функциональная грамотность», ТО «Проектная деятельность», ТО «Вместе к успеху»). 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видовжанров 

(Фестивали, конкурсы, концерты, праздники, конкурсно-игровые программы, участие в 

работе кружков при МБУК «Сюзьвяковский СДК» и МБУК «Яринский СДК») 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности (Классные часы, 

беседы по охране здоровья, акции по ЗОЖ, проведение Дней Здоровья, проведение 

спортивных соревнований по волейболу, футболу, теннису, кроссы, эстафеты, олимпиады и 

т.д ТО «Спортивные игры», ТО «Подвижные игры»); 

- курсы внеурочной деятельности, развивающие коммуникативные компетенции 

обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей  (Организация дежурства в классе, школе, проведение 

субботников, акций, беседы, акции, мероприятий по безопасности,  ТО «Дорожная азбука», 

ТО «Эколята», ТО «Юный эколог») 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 

 Внешкольные мероприятия 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать: 

 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами МБОУ «ЯСОШ» («День Памяти  скорби», митинг «Победная 

весна», акция «Бессмертный полк», акция «Георгиевская лента», тематические концертные 

программы, экскурсии в библиотеку и др.); 

 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 
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        экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах классными руководителями, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия (экскурсии 

в музей, театр, кинотеатр, предприятие, выход на природу и др.); 

литературные, экологические, туристические походы, экскурсии и т.п., организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 

для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживающих в этой 

местности выдающихся людей, 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; 

 

 Предметно- пространственная среда 

       Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы предметно-эстетической средой школы как: 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

- событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 
- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через  предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 Работа с родителями (законными представителями) 

       Работа с родителями (или законными представителями) школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
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обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости; 

родительские дни- Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеучебные занятия для получения представления о ходе 

образовательного процесса в школе; 

На индивидуальном уровне: 

обращение к специалистам по запросу родителей (законных представителей) для 

решения острых конфликтных ситуаций (социальный педагог, психолог); 

         участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

 

 Самоуправление 

Цель самоуправления в школе заключается в создании условий для выявления, 

поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со 

взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную 

коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении 

даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить 

опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и 

коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

Уровень общешкольного коллектива предполагает получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия. Главным органом данного уровня 

самоуправления является Совет школьного ученического самоуправления, который состоит из 

лидеров всех секторов управления: сектор учебы, сектор спорта, сектор культуры, сектор 

здравоохранения, возглавляемые председателем совета  школы. На этом уровне члены Совета 

активно взаимодействуют с заместителем директора по воспитательной работе. При 

организации общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи: 

планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-

образовательных событий; разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического 
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и родительского коллективов; управление социально ориентированной деятельностью школы; 

создание и укрепление общешкольных традиций.  

На уровне классов: 

      Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом 

классе. Обычно это староста класса и ответственные за различные поручения. Данный 

уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои личностные 

качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки 

плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса. 

На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: под руководством 

классного руководителя создается модель самостоятельной деятельности по реализации 

инициатив обучающихся; создаются условия для выявления и реализации творческого 

потенциала обучающихся; воспитывается личная и коллективная ответственность за 

выполнение порученных дел.  
 

На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел; 
-через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 

 

 Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

1.Целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

2.Регулярное 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.); 

3.Проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

4.Разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением,сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

5.Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и 

в социокультурном окружении с обучающимися,педагогами, родителями (антиалкогольные, 

против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

        6.Организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения,развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 
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        7.Поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 

религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

       8.Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

        9.Поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения(слабоуспевающих, 

социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

10.Социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

-участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

         - участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятийсоответствующей тематической 

направленности; 

        -проведение  на  базе  организаций-партнёров  отдельных  уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

открытые  дискуссионные  площадки  (детские,  педагогические, 

 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны; 

  -социальные проекты благотворительной,экологической, патриотической , трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преображение окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение,   совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

 

Профориентация  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация»включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и  консультирование по проблемам профориентации, организацию

 профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога  и

 ребенка – подготовить  школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности. 
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- экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах (Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов»); 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- участие в мастер-классах, посещение тематических мероприятий (Краевая Ярмарка 

профессий, реализация проекта «Ярмарка сельскохозяйственных профессий; 

- знакомство школьников с профессиями в рамках курсов дополнительного 

образования; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

Вариативные модули: 

 Детские общественные объединения 

      Действующее на базе образовательной организации детские общественные объединения – 

это добровольные и целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям и др.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении; 

       - участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 В МБОУ «ЯСОШ»  действуют следующие основные детские объединения: 

 

Название 

объединения 

Содержание деятельности 

РДШ - участие в днях единых действий и в совместных социально 

значимых мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и 

младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

ЮИД Формирование навыков безопасного поведения на дороге, 

- участие в школьных мероприятиях: организация и проведение 

флэш-мобов, акций, подготовка агитбригад по 

безопасности дорожного движения; 

- выступление перед воспитанникам детского сада «Дорога 

безопасности», «Стань заметнее на дороге»; 

- участие в окружных, региональных, всероссийских конкурсах 

по дорожной безопасности; 

Юнармия - совершенствование физического развития, подготовка к сдаче 

нормативов комплекса ГТО, участие в спортивных соревнованиях; 

- участие в ознакомительных мероприятиях военно-

профессиональногопрофиля; 
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- участие в военно- исторических и краеведческих проектах, 

историко-исследовательской деятельности 

- активное участие в социально ориентированных 

добровольческихпроектах; 

-разработка тематического содержания, посвящённого 

героическим событиям и памятным датам в истории Отечества; 

- участие в историко-краеведческих проектах различного уровня; 

- вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных и 

историческихпамятников боевой и трудовой славы на территории 

Никольского сельского поселения. 

Что? Где? 

Когда? 

- совершенствование интеллектуальной культуры обучающихся 

через подготовку  и участие в серии игр в рамках чемпионата «Что? Где? 

Когда?» 

 

 

 2.6.4.Организационный раздел 

 

 Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает 

более качественное и результативное преподавание и воспитание. Наличие большей части 

педагогов — специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует 

организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе 

новых подходов к преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее 

приемлемых методик и технологий воспитания. Такое положение гарантирует высокий 

качественный воспитательный потенциал коллектива. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях 

модернизации образовательного процесса решающую роль в достижении главного результата 

– качественного образования и воспитания школьников играет профессионализм 

педагогических и управленческих кадров. 

         В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики 

области образования являются: 

-совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

         - работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 

профессии. 

 

В данном направлении в школе  проводятся следующие мероприятия: 

-создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

          -обеспечение возможности прохождения педагогами аттестации; 

          -создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

         -оснащение материально - технической базы; 

         -использование рациональных педагогических нагрузок; 

         -помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

        -сопровождение педагогов по теме самообразования. 

Общая численность педагогических работников 6 человек.50 % от общей численности 

педагогических работников имеют высшее педагогическое образование, 33 % - первую 

квалификационную категорию. 

Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты; педагог-психолог, социальный педагог. 

В школе 4 класса, в которых работают 4 классных руководителя.  

 

Нормативно-методическое обеспечение 
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Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «ЯСОШ» связывается, 

прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1.Положение о классном руководстве; 

2.Положение о дежурстве в МБОУ «ЯСОШ»; 

3. Положение о методическом объединении; 

4. Положение о внутришкольном контроле; 

5.Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ «ЯСОШ»; 

6.Положение о Совете профилактике; 

7.Положение о родительском комитете МБОУ «ЯСОШ»; 

8.Положение о школьной службе примирения  МБОУ «ЯСОШ»; 

9.Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «ЯСОШ»;     

10.Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

11.Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «ЯСОШ»; 14. 

12. Положение о школьном спортивном клубе . 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется также на основании следующих документов: 

-Основная образовательная программа образования; 

-Учебный план; 

-Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы; 

-Рабочие программы педагогов; 

-Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности; 

-Документы,   регламентирующие   воспитательную   деятельность 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в образовательном учреждении). 

Ссылка на размещенные документы:  

https://sch-yarinskaya.karagai- 

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoy_organizacii/obrazovanije/2019/09/ 

 

 Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями 
 

    В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (например, воспитанники центра помощи детям и др.), одарённые дети, дети с 

отклоняющимся поведением. 

           Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

           -налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

          -формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

         -построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

        -обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности. 

 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться: 

 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 
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          – на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей,педагога-психолога,логопеда,учителя-дефектолога; 

 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

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 жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

         -прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

          -регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

      -  сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награду); 

        -  привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, 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. 

 

Ведение портфолио — деятельность обучающих 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, благотворительная 

поддержка обучающихся. 

 

 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 
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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. 

 

Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ «ЯСОШ» является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

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; 

осуществляемый анализ ориентирует на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными 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. 

Основное направление 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 (педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей. 

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.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; 
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-          деятельности по профилактике и безопасности; 

-          реализации потенциала социального партнёрства; 

-          деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом МБОУ «ЯСОШ». 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ «Яринская средняя общеобразовательная школа», 

реализующего основную общеобразовательную программу начального общего 

образования, на 2022-2023 учебный год. 

 

 

3.1.1. Общие положения  
           1.1.Учебный план МБОУ «Яринская средняя общеобразовательная школа», 

реализующего основную общеобразовательную программу начального общего образования 

сформирован в соответствии с: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

№373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 №712; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 №286; 

-приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 

23.12.2020 № 766); 

-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания»; 

 - Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599, регистрационный номер 35850 от 
03.02.2015года «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»; 
- Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598, регистрационный номер 35847 от 
03.02.2015года «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 
-Уставом МБОУ «Яринская средняя общеобразовательная школа». 

        1.2.Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

        Содержание учебного плана ориентировано на: 
-выполнение обязательного минимума содержания образования в рамках предметов 

федерального  государственного образовательного стандарта; 
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- реализацию стратегических направлений развития школы, определённых концепцией и 
образовательной программой; 

-дифференциацию и вариативность обучения на различных возрастных этапах в соответствии 
с индивидуально-психологическими  особенностями обучающихся; 

-реализацию познавательных интересов обучающихся к отдельным областям знаний или 
предметам; 

-формирование информационной культуры.  
1.3.Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации.  
          1.4.Учебный план состоит из 2 частей – обязательной и формируемой участниками 
образовательных отношений. В учебном плане школы представлены все учебные предметы, 

определённые федеральным компонентом государственного стандарта начального общего, 
основного общего и среднего общего  образования.  Учащиеся 1 класса обучаются по 
обновлённым ФГОС 2021 года. 
         1.5.Учебный план на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21:  
         - 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для 1-4 классов;    

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

          -1 класс – 33 учебные недели; 

          -2-10 классы  –  34 учебные недели (без учета государственной (итоговой) аттестации); 

Учебный год начинается 01.09.2022 года и заканчивается 31.05. 2023 года. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

соответствует максимально допустимой нагрузке.  Все обучающиеся занимаются в первую 
смену. 

Учебная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 
максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет:  
        -для обучающихся 1 класса - 4 урока и один день в неделю 5 уроков за счет урока физи-
ческой культуры;  
        -для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет урока       
физической культуры;  
       Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 

занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв продолжитель-

ностью не менее 30 минут. Дополнительные занятия и внеурочная деятельность планируются 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

1.6.Обучение в первом класс осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных   требований: 

           -учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую смену;  
          - обучение в первом полугодии: (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  в январе - мае – по 4 

урока в день по 40 минут каждый;  
         -организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не 
менее 40 минут.  
           -обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий;  
           -дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль);  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 
обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 
предметами.   

 
 

3.1.2. Учебный план   

обучающихся     1- 4 классов МБОУ «Яринская средняя общеобразовательная школа» на 

2022-2023 учебный год 
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Учебный план первого о класса разработан в соответствии с ФГОС начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 31.05.2021 № 286,  

является частью ООП НОО МБОУ «Яринская средняя общеобразовательная школа» 

(обновлённые ФГОС 2021).   
           Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 классах 
реализуется через учебный план с соблюдением требований санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.  
           ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 
обязательные предметные области.  
           К учебным предметам федерального компонента учебного план отнесены учебные 
предметы: русский язык, литературное чтение,  иностранный язык, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музыка, физическая культура, 
основы религиозных культур и светской этики.   
           Цели:  
- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, форми-
рование желания и умения учиться;  
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 
отношения к себе и окружающему миру;  
- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов 
деятельности;  
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.  
           Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных 
умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет 
успешность всего последующего обучения.  
       Обучение осуществляется в 1-4 классах  по УМК «Школа России». 

            Учебный план состоит из 2 частей – обязательной и формируемой участниками 
образовательных отношений.  

         В учебном плане представлены все обязательные учебные предметы: 

«Русский язык» направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников. 

«Литературное чтение» ориентировано на овладение осознанным правильным беглым и 

выразительным чтением, формирование  читательского  кругозора,  совершенствование  

всех  видов  речевой  деятельности, приобретение умения работать с разными видами 

информации.  
«Иностранный язык» представлен английским языком (2-4 классы), изучается с целью 

формирования элементарной коммуникативной компетентности младшего школьника на 
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говоре-

нии, чтении и письме.  
«Математика» направлена на развитие математической речи, логического и алгоритми-
ческого мышления, воображения.  
«Окружающий мир»  имеет ярко выраженный интегративный характер, соединяет в рав-
ной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания, предусматривает 

изучение элементов основ безопасности жизнедеятельности.  
«Искусство» представлено предметами музыка, изобразительное искусство для развития 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию про-

изведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру. 

«Технология» изучается с целью формирования опыта как основы обучения и познания, 
осуществления поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, формирования первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности.  
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       «Физическая культура» направлена на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни, формирование первоначальных умений саморегуля-

ции средствами физической культуры, содействует гармоничному физическому, нрав-
ственному и социальному развитию, успешному обучению.  
       В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» по 

вы-бору обучающихся и их родителей изучаются следующий  модуль «Основы светской 

этики» с целью формирования у обучающегося мотивации к осознанному нравственному 

поведению. 

             Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется:  
- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных учебных предметов 
«Русский язык» (1-3 классы) - 1 час; литературное чтение в 4 классе - 1 час. 

           Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация в 1 классе осуществляется 
качественно без фиксации их достижений в классном журнале. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов 

 

Учебный предмет Класс Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Русский язык 1-4 Диктант с  грамматическими заданиями 

Математика 1-4 Письменная контрольная работа 

Литературное чтение 1-4 Работа с текстом 

Окружающий мир 1-4 Тест 

Иностранный язык 2-4 Итоговая контрольная работа в форме 

теста 

Изобразительное искусство 1-4 Защита проекта (рисунок) 

Музыка 1-4 Тест 

Технология 1-4 Защита проекта 

Физическая культура 1-4 Зачёт 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1.3. Недельный учебный план 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО 

(пятидневная учебная неделя)  

2022-2023 учебный год 
 

Предметные 

Учебные   Количество часов в неделю    

предметы 

         

 

I 

 

II III 

 

IV 

  

области 

Классы 

  

Всего 

 

 

«Школа «Школа «Школа «Школа 

 

     

    России» России» России» России»   

   Обязательная часть      

          

Русский язык и Русский язык 4  4 4  4 16  

литературное 

         

Литературное 4  4 4  3 15  

чтение  чтение          

Иностранные Английский язык   2 2  2 6  

языки            

Математика и Математика 4  4 4  4 16  

информатика           

Обществознан Окружающий мир 2  2 2  2 8  

ие и           

естествознание           

Основы рели- Основы религиоз-      1 1  

гиозных куль- ных культур и свет-         

тур и светской ской этики          

этики            

  Музыка  1  1 1  1 4  

Искусство 

         

Изобразительное 1  1 1  1 4  

  искусство          

Технология 
Технология 1  1 1  1 4  

          

Физическая Физическая 3  3 3  3 12  

культура  культура          

   Итого 20  22 22  22 86  

        

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык   1  1 1   3  

          

Литературное чтение       1 1  

            

   Всего 21  23 23  23 90  

          

Максимально  допустимая аудитор- 21  23 23  23   

ная  недельная  нагрузка  при  5-ти         
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дневной неделе            
 

 

3.2. Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 
1.Начало учебного года - 01 сентября 2022 года 
2.Окончание учебного года - 31 мая 2023 года 
3. Продолжительность учебных четвертей и каникул: 
 

Учебный цикл Период Количество 
учебных 
недель 

Каникуля
рный 

период 

1 четверть 01 сентября 2022 г. – 30 октября 

2022 г. 

8   

Каникулы 31 октября 2022 г. - 06 ноября 2022 

г. 

 7 дней 

2 четверть 07 ноября 2022 г. - 29 декабря 2022 

г. 

8   

Каникулы 30 декабря 2022 г. - 11 января 2023 

г. 

 13 дней 

3 четверть 12 января 2023 г. - 23 марта 2023 г. 10   

Каникулы 24 марта 2023 г. – 02 апреля 2023 г.  10 дней 

4 четверть 03 апреля 2023 г. -31 мая 2023 г. 8           

Итого для 

обучающихся 2-10 

классов: 

 34           28         

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 1- го 

класса 

13 февраля 2023 г. -19 февраля 2023 

г. 
 7 дней 

Итого для 

обучающихся 1-го 

класса: 

 33 35 

Летние каникулы 01 июня 2023 г. – 31 августа 2023 г.  92 
 
Праздничные дни:  23 февраля , 08 марта, 01мая , 06-09 мая  
 
 
4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 
     Во 2 - 8 классах с 24.04.2023 г. по 20.05.2023 г. без прекращения образовательного 
процесса; 
    Результатами промежуточной аттестации в  9 классе являются годовые отметки. 
     В 10 классе промежуточная аттестация предусматривает аттестацию по трем 
предметам: русскому языку, математике и одному предмету по выбору в форме тестовой 
работы. 
    Первая повторная промежуточная аттестация: с 22.05. 2023г.  по 29.05.2023 г. 
    Вторая повторная промежуточная аттестация: с 06.09. 2023г.  по 10.09.2023 г. 
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3.3. План внеурочной деятельности на  2022-2023  учебный год 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий: 

-курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности (ТО «Патриот», ТО «Исток», проект "Социальный кинозал", 

Всероссийский проект «Разговор о важном», уроки мужества, вахты памяти,мероприятия 

патриотической направленности). 

-курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению (Классные часы, встречи с интересными людьми, 

гражданско-патриотические акции, курс «ОДНКНР», курс «Наш Пермский край»); 

-курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности (Предметные недели, интеллектуальныеконкурсы, викторины, квест-

игры, ТО «Функциональная грамотность», ТО «Проектная деятельность», ТО «Вместе к 

успеху»). 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видовжанров (Фестивали, конкурсы, концерты, праздники, конкурсно-игровые 

программы, участие в работе кружков при МБУК «Сюзьвяковский СДК» и МБУК 

«Яринский СДК») 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности (Классные часы, 

беседы по охране здоровья, акции по ЗОЖ, проведение Дней Здоровья, проведение 

спортивных соревнований по волейболу, футболу, теннису, кроссы, эстафеты, олимпиады 

и т.д ТО «Спортивные игры», ТО «Подвижные игры»); 

- курсы внеурочной деятельности, развивающие коммуникативные компетенции 

обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей  (Организация дежурства в классе, школе, проведение 

субботников, акций, беседы, акции, мероприятий по безопасности,  ТО «Дорожная 

азбука», ТО «Эколята», ТО «Юный эколог») 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
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- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией используются возможности организаций и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летних школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 ч 

за 4 года обучения. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе принимают участие все педагогические работники МБОУ 

«ЯСОШ» (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-дефектолог, логопед и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития их творческих интересов, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские 

научные общества, экологические и военно-патриотические отряды и т.д. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

 

Направления развития 

личности 

Название творческого 

объединения 

Классы Количество 

часов в  

неделю 

Спортивно-оздоровительное ТО «Подвижные игры» 1-4 1 

Духовно-нравственное ТО «Исток» 1-4 1 

Общеинтеллектуальное ТО «Проектная 

деятельность» 

1 1 

ТО «Функциональная 

грамотность» 

4 1 

Социальное ТО «Эколята» 1-4 1 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 
 
  
2022 год - Год культурного наследия народов России; 

                -350 лет со дня рождения Петра I 
 
 
2023 год – объявлен годом наставника и педагога (по решению Президента РФ 

В.В.Путина); цитата: «В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 

2023 год — год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики 

Константина Дмитриевича Ушинского — будет посвящён в нашей стране педагогам и 

наставникам. Год учителя, год педагога» - В.В.Путин 
 
Цель воспитательной работы-создание системы работы по воспитанию и развитию 

свободной,жизнелюбивой,творческой личности, обогащенной знаниями о природе и 

человеке, готовой к созидательной, творческой, трудовой деятельности и нравственному 

поведению, социализация личности ребенка, формирование его активной жизненной 

позиции через развитие системы советов ученического самоуправления, формирование 

правовой культуры учащихся, толерантного отношения к окружающим, внедрению 

навыков здорового образа жизни и реализация программ по профилактике асоциального 

поведения. 
 
Задачи воспитательной работы:  

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 
созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 
воспитательные возможности основных школьных дел,  

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на 
уроках;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 
организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и 
мероприятий;  

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

организаций (РДШ, Юнармия, ЮИД); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 
их воспитательные возможности;  

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;  
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 
коллективных ценностей школьного сообщества;  

- развивать предметно-пространственную среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни 
и положительного имиджа и престижа школы;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития обучающихся. 

  
Инвариантные модули 
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№ События Кл

асс

ы 

Сроки Ответстве

нные 

 1. Основные школьные дела 

1 Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. 

Урок знаний. 

1-4 01.09.2022 Заместите

ль 

директора 

школы по 

ВР 

2 Торжественная церемония исполнения 

Государственного гимна РФ 

1-4 Еженедель

но по 

понедельни

кам до 1 

урока 

Классные 

руководит

ели 

3. День Здоровья 1-4 02.09.2022 Старков 

Н.П., 

классные 

руководит

ели 

4. «Посвящение в первоклассники» 1 сентябрь Классный 

руководит

ель 

5. Мероприятия, посвящённые международному дню 

пожилых людей 

1-4 октябрь Классные 

руководит

ели 

6. Мероприятия, посвящённые международному Дню 

Учителя 

1-4 октябрь Классные 

руководит

ели 

7. Мероприятия, посвящённые Дню народного 

единства 

1-4 01.11-11.11 Классные 

руководит

ели 

8. Мероприятия ко Дню Матери 1-4 21.11-25.11 Классные 

руководит

ели 

9. Фестиваль социальных проектов, приуроченных ко 

Дню белых журавлей (города-герои) 

1-4 14.11-30.11 Классные 

руководит

ели 

1

0. 

Фестиваль «Стихи о войне», приуроченный 81-й 

годовщине Битвы под Москвой 

1-4 05.12.-

09.12. 

Классные 

руководит

ели 

1

1. 

КТД «С Новым 2023 годом!» 1-4 26.12-30.12 Классные 

руководит

ели 

1

2. 

Месячник «Отчизны славные сыны» 1-4 Февраль 

(по 

отдельному 

плану) 

Классные 

руководит

ели 

1

3. 

Праздничные мероприятия, посвящённые 

международному женскому дню 8 Марта. 

1-4 07.03. Классные 

руководит

ели 
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1

4. 

Месячник Победы «Был месяц май…» 1-4 Май (по 

отдельному 

плану) 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

Классные 

руководит

ели 

1

5. 

Праздник Последнего звонка 1-4 май Классные 

руководит

ели 

 2. Классное руководство 

Модуль реализуется согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 

1. Составление социального паспорта класса 1-4 Сентябрь  Классные 

руководит

ели 

2. Проведение внеурочного занятия «Разговоры о 

важном» 

1-4 Каждый 

понедельни

к 

 1 уроком 

Классные 

руководит

ели 

3. Проведение тематическогоклассного часа по 

ЗОЖ,безопасностьжизнедеятельности,профилакти

ка деструктивногоповедения и 

правонарушений,ПАВ 

профилактика употребления 

1-4 1 неделя 

месяца 

Классные  

руководит

ели 

4. Проведение тематическогоклассного часа 

поформированию межличностныхотношений   

1-4 2 неделя 

месяца 

Классные 

руководит

ели 

5. Проведение тематическогоклассного часа 

погражданскому,патриотическому, духовно- 

нравственному воспитанию 

1-4 3 неделя 

месяца 

Классные 

руководит

ели 

6.  Проведение тематического классного часа по 

самосовершенствованию личности, 

профессиональномусамоопределению 

1-4 4 неделя 

месяца 

Классные 

руководит

ели 

7. Проведение предметной недели 1-4 по плану Классные 

руководит

ели 

8. Акция «Здравствуйте» 1-4 Ежедневно  Классные 

руководит

ели 

9. Проведение рейдов «Мой внешний вид-лицо 

школы», «Береги учебник» 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классный 

руководит

ель 

дежурног

о класса 

10. Заседание МО классных руководителей  1-4 Каникуляр

ная неделя 

Заместите

ль 

директора 

школы по 

ВР 
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11 Работа в системе «Траектория» 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководит

ели 

12. Участие в проектах «Социальный кинозал», 

«Киноуроки» 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководит

ели 

13. Проведение инструктажей по безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководит

ели 

14. Проведение классных родительских собраний  1-4 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководит

ели 

15. Общешкольное родительское собрание 1-4 октябрь, 

апрель 

Админист

рация 

школы 

 3. Школьный урок 

 Модуль реализуется согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников   

1 Тематический урок, посвящённый Дню Знаний 1-4 1 сентября Классные 

руководит

ели 

2 Всероссийский «Урок Цифры» 1-4 По графику Классные 

руководи

тели 

3 Интегрированные  уроки  по  пропаганде  и  

обучению основам здорового питания 

1-4 сентябрь Классные 

руководи

тели 

4 Уроки по Календарю знаменательных событий и 

дат 

1-4 сентябрь Классные 

руководи

тели 

5 Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного 

солдата 

1-4 02.12.22 Классные 

руководи

тели 

6 Урок мужества, посвящённый Дню Героев 

Отечества 

1-4 09.12.22 Классные 

руководи

тели 

7 Урок правовой культуры «Имею право знать» 1-4 14.12.22 Классные 

руководи

тели 

8 Гагаринский урок «Космос и Мы» 1-4 12.04.23 Классные 

руководи

тели 

9 Уроки внеклассного чтения «Читаем книги о 

войне» 

1-4 май Классные 

руководи

тели 

10 Уроки финансовой грамотности 1-4 По графику Классные 

руководи

тели 

11 Всероссийский  открытый урок«ОБЖ» 

(приуроченный  ко   Дню гражданской 

обороныРоссийской Федерации) 

1-4 Октябрь  Классные 

руководи

тели 
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12 Киноуроки в школах России 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководи

тели 

13 Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 

1-4 декабрь Классные 

руководи

тели 

14 Библиографический урок в рамках Всероссийской 

недели детской книги 

1-4 март Классные 

руководи

тели 

 4. Внеурочная деятельность 

№ 

п/п 

Название творческого объединения Классы  Количес

тво 

часов в 

неделю 

Ответствен

ные 

Спортивно-оздоровительное направление 

1. ТО «Подвижные игры» 1-4 1 Руководител

ь ТО, 

классные 

руководител

и 

Духовно-нравственное направление 

1.  ТО «Исток» 1-4 1 Руководител

ь ТО, 

классные 

руководител

и 

Общеинтеллектуальное направление 

1. ТО «Проектная деятельность» 1 1 Руководител

ь ТО 

2. ТО «Функциональная грамотность» 4 1 Руководител

ь ТО 

Социальное 

1. ТО «Эколята» 1-4 1 Руководител

ь ТО, 

классные 

руководител

и 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Посещение кинотеатра в рамках проекта 

«Социальный кинозал» 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководит

ели 

2. Выездные посещения музеев, выставок 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководит

ели 

3 Посещение  выездных  мероприятий  театральных  

и  цирковыхпредставлений, экскурсий, походов и 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководи
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др. тели 

4 Участие в фестивалях и конкурсах округа, региона 

и т.д. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководи

тели 

5 Участие в окружных спортивных играх и 

соревнованиях 

1-4 В течение 

года 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

 6. Предметно-пространственная среда 

1 Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным датам 

1-4 В течение 

года 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

2 Оформление классных уголков 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководи

тели 

3 Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководи

тели 

4 Трудовые десанты по уборке территории школы 1-4 Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководи

тели 

5 Трудовой десант по уборке памятника «Павшим в 

годы войны» 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководи

тели 

6. Дежурство по школе ( по графику) 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководи

тели 

7. Оформление школы к праздничным датам и 

значимым 

событиям (оформление кабинетов, окон школы) 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководи

тели 

8 Уход в кабинетах за растениями 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководи

тели 

9 Озеленение пришкольной территории, участие в 

посадке школьного сада. 

1-4 Май и 

сентябрь 

Классные 

руководи

тели 

 7. Работа с родителями 

1 Общешкольные родительские собрания  родители 1-4 

классов 

Октябрь, 

апрель 

Админист

раци, 

классные 

руководит

ели 

2 Реализация программы родительского 

просвещения  «Пути взаимодействия и 

сотрудничества»  

родители 1-4 

классов 

В течение 

года 

Классные 

руководит

ели 

3 on-lineконсультации ГБУПК 

«ЦППМСП»для родителей врамках 

проекта «Родительский 

час» 

родители 1-4 

классов 

В течение 

года 

Классные 

руководи

тели 
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4 Всероссийские и краевые родительские 

собрания в формате оn-line 

родители 1-4 

классов 

В течение 

года 

Классные 

руководи

тели 

5 Работа общешкольного совета 

родителей 

родители 1-4 

классов 

В течение 

года 

Классные 

руководи

тели 

6 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями 

родители 1-4 

классов 

В течение 

года 

Социальн

ый 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководи

тели 

7 Посещение семей обучающихся (ГР, 

СОП) 

родители 1-4 

классов 

В течение 

года 

Социальн

ый 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководи

тели 

8 Привлечение родителей к организации 

и проведению дел класса (праздников, 

конкурсов, соревнований, акций…) 

родители 1-4 

классов 

В течение 

года 

Классные 

руководи

тели 

9 День открытых дверей родители 1-4 

классов 

апрель Классные 

руководи

тели 

10 Организация работы «Родительского 

патруля» 

родители 1-4 

классов, 

учащиеся 1-4 

классов 

В течение 

года 

Члены 

родительс

кого 

патруля 

 8. Самоуправление 

1 Выборы органов ученического самоуправления 1-4 

клас

с 

Сентябрь  Классные 

руководи

тели 

2 Организация дежурства  1-4 По 

графику 

Классные 

руководи

тели 

3 Вовлечение школьников в планирование, 

организацию и проведение классных и 

общешкольных мероприятий 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководи

тели 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Месячник безопасности детства 1-4 сентябрь Классные 

руководит

ели 

2 Неделя безопасности дорожного движения 1-4 сентябрь Классные 

руководит

ели 

3 Единый день безопасности дорожного движения 1-4 сентябрь Классные 
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руководит

ели 

4 Акция «Засветись!» 1-4 сентябрь Классные 

руководит

ели 

5 Беседа «Твой безопасный маршрут» 1-4 сентябрь Классные 

руководит

ели 

6 Акция «Осенние каникулы» 1-4 октябрь Классные 

руководит

ели 

7 Акция «Новогодние каникулы» 1-4 декабрь Классные 

руководит

ели 

8 Акция «Весенние каникулы» 1-4 март Классные 

руководит

ели 

9 Шестая глобальная неделя безопасности 

дорожного движения 
1-4 май Классные 

руководит

ели 

10 Проведение инструктажей по безопасности 

дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической 

безопасности, безопасности во время 

образовательного процесса, безопасности на 

водоёмах и др. 

1-4 Сентябрь 

Декабрь  

Май  

Классные 

руководит

ели 

11 Учебная эвакуация в связи с возникновением 

пожара 

1-4 Сентябрь 

Декабрь  

Май   

Классные 

руководит

ели 

12 Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

1-4 Ноябрь, 

март  

Классные 

руководит

ели  

 10. Социальное партнерство 

1 МБУК «Сюзьвяковская сельская библиотека». 

Участие в мероприятиях и конкурсах по плану 

библиотеки 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководит

ели 

2 МБУК «Сюзьвяковский сельский Дом Культуры». 

 -Посещение обучающимися ТО «Сюзьвяковские 

звоночки», драматического кружка. 

- Участие в мероприятиях и конкурсах по плану 

Дома Культуры. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководит

ели 

 11. Профориентация 

1 Тематические экскурсии «Знакомство с 

профессиями» 

1-4 

клас

с 

В течение 

года 

Классные 

руководит

ели 

2 Просмотр открытыхуроков «Проектория» 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководит

ели 

3 Беседа «Мои увлечения и интересы» 1-4 Сентябрь  Классные 

руководит
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ели 

4 Игровая программа «Аукцион профессий XXI 

века» 

1-4 Январь Классные 

руководит

ели 

5 Конкурс презентаций «Профессии моих 

родителей» 

1-4 Апрель Классные 

руководит

ели 

 

3.5. Система условий реализации программы 

начального общего образования 

 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная 

в образовательной организации, направлена на: 

-достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

-развитие личности, ее способностей, удовлетворение образовательных потребностей 

и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования и социальных партнеров; 

-формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

-формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

-индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

-участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

-включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

-формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

-формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 
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-обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

-эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

-эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

 

3.5.1.Кадровые условия 

 

Для реализации программы начального общего образования МБОУ «ЯСОШ» 

укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. В школе 

разработаны должностные инструкции педагогов, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда, а также 

прав, ответственности и компетентности работников школы.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, указанные в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 
Руководител

ь ОУ 

Обеспечивает   системную 

образовательную 

 и   административно- 

хозяйственную работу  ОУ 

-высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

Высшее 

профессиональноеоб

разование, стаж 

работы на 

руководящих 

должностях более 

5 лет 
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менее 5 лет, 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 
дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 
муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руков. должностях 

не менее 5 лет. 

Учитель 
осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихс

я, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения  

образовательных 

программ. 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 
требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное  

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

образование – 40%, 

Среднее 

профессиональное 

– 60% 

Педагог-

психолог 

Содействует 

 развитию 

личности,талантов и 

способностей, 

формированию 

 общей 

культуры 

обучающихся, 

- высшее 

профессионал

ьное 

образование 

или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

Среднее 

профессиональное 

образование 
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расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия.Организуе

т работу д етских

 клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и взрослых. 

подготовки«Образов

ание и педагогика» 

либо в области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Библиотекарь 
Обеспечивает доступ 

обучающихся к инфор 

мационным ресурсам, 

участвует в их духовно- 

нравственном воспита 

нии, профориентации и 

социализации, содейст- 

вует формированию ин- 

формационной компе- 

тентности обучающих-

ся 

Высшее или среднее 
профессионал

ьное 

образование 

по 

специальности 

«Библиотечно

информацион

ная 

деятельность» 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 Сведения об уровне квалификации педагогических  работников МБОУ «ЯСОШ», 

участвующих в реализации основной образовательной программы: 

№ 

п/п 

ФИО педагога Образование Подтверждение квалификации 

результатами аттестации 

СЗД Квалификационная 

категория 

1 Носкова Т.В. Высшее СЗД  

2 Печёнкина В.В. Высшее СЗД  

3 Федосеева С.А. Среднее 

профессиональное 

СЗД  

4 Теплоухова В.И. Среднее 

профессиональное 

 Первая 

5 Старков Н.П. Среднее 

профессиональное 

СЗД  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «ЯСОШ» является обеспечение адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации обеспечивается повышением квалификации не 

реже 1 раза в 3 года. 

       Сведения о профессиональном развитии и повышении квалификации педагогических  

работников МБОУ «ЯСОШ», участвующих в реализации основной образовательной 

программы: 
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№ 

п/п 

ФИО педагога Сведения о прохождении КПК 

1 Носкова Т.В.  Современные особенности инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях в 

соответствии с ФГОС, 2020; Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях, 2021; 

Обеспечение санитарно- гигиенических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.-3648-

20, 2021; Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 2021;Организация 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения, 2022 

2 Печёнкина В.В. Современные технологии инклюзивного образования  

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 2020; 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 2020; Методика организации 

образовательного процесса в начальном общем 

образовании в соответствии с ФГОС", 2021;Организация 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения", 2022 г. 

3 Теплоухова В.И. Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 2020; Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях, 2021; 

Обеспечение санитарно-гигиенических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.-3648-

20, 2021; Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19),2021;Организация 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

нового поколения», 2022 г.         

4 Федосеева С.А. Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 2020; 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 2020; Навыки оказания первой 

помощи в ОО2021;Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ООО третьего 

поколения, 2022 г.              

5 Старков Н.П. Подготовка судей ( спортивный судья 3 категории) в 

рамках обеспечения мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  ГТО;  Содержание 

и методика преподавания учебного предмета 

"Физическая культура" в основной и старшей школе, 

2020; Навыки оказания первой помощи в  

образовательных организациях, 2022 г. 

   Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 
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- 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 начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС начального общего образования. 

Содержание методической работы включает в себя следующее: 

- углубленное изучение основ теории и практики социальных процессов общества; 

- изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта 

педагогов новаторов и  творчески работающих педагогов; 

- изучение нормативных документов руководящих органов образования; 

- знакомство с научными открытиями, рационализаторскими 

предложениями в области учебной и учебно-методической работы; 

- изучение психолого-педагогической литературы по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся, а также по проблемам управления образовательным 

процессом в общеобразовательном учреждении; 

- изучение передового опыта работы коллег; 

- работа над единой методической темой; 

-           поиск, обобщение, анализ и внедрение передового и управленческого опыта 

ОУ в различных формах; 

- методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через 

механизм аттестации; 

- разработка, анализ и внедрение современных методик образования и воспитания; 

- разработка системы мониторинга образовательного процесса в школе через 

внедрение тестовой, диагностической базы;  

-  просветительская деятельность и информационная поддержка педагогов; 

- система демонстрации результатов труда педагогических работников. 

       Продуманная и планомерная методическая работа, направленная на 

повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации 

ФГОС НОО, осуществляется через систему таких мероприятий как: 

- практико-ориентированные, проблемные и обучающие семинары, посвящённые 

содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО;  
- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО;   
- участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения;  
- участие педагогов в работе временных творческих и проблемных  групп, мастер-
классов, круглых столов,  открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 
отдельным направлениям реализации ФГОС НОО; 
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- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства и др. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются на методическом совете и методических объединениях, действующих в 

МБОУ»ЯСОШ».  

        Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие.  

       В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

                              3.5.2. Психолого-педагогические условия 

  

В МБОУ «ЯСОШ» психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: педагогом-психологом, учителем-дефектологом логопедом, социальным 

педагогом. 

      Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицированно, на уровне образовательной организации, классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне. 

       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 (законных представителей), которое 
осуществляется учителем с учётом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательного учреждения; 
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 
образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 
сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 
деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 
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Основные 

направления 

психолого- 

педагогическог

о 

сопровождения 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне 

класса 

На уровне 

школы 

 

1. Сохранение 

и 

укрепление 

психологическ

ого 

здоровья 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

(законными 

представителям 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапетперехода в 

основную школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактическ

их занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональн

ой деформации 

- организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных 

и динамических 

пауз в учебное 

время. 

- проведение 

общешкольны

х лекториев 

для родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

жестокого и 

противоправно

го обращения с 

детьми 

2. 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическа

я работа 

специалистов 

психолого- 

педагогической 

службы с 

учащимися; 

- 

консультативная 

деятельность 

психолого- 

педагогической 

службы. 

- проведение 

групповой 

профилактическ

ой работы, 

направленной 

на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему 

здоровью 

- организация 

тематических 

занятий, 

диспутов 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- 

сопровождени

е 

общешкольны

х 

тематических 

занятий 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

- организация 

профилактическ

ой деятельности 

с учащимися 

- мониторинг 

сформированнос

ти 

экологической 

культуры 

обучающихся 

-организация и 

сопровождени

е 

тематических 

мероприятий, 

направленных 
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тематических 

мероприятий 

 

на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся 

(в различных 

формах, таких 

как 

социальные 

проекты, 

акции и т.д.) 

 

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

- выявление 

детей с 

признаками 

одаренности 

- создание 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- 

психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

- 

индивидуализаци

я и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости) 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

5. 

Формирование 

коммуникатив

ных навыков в 

разновозрастно

й среде и среде 

сверстников 

- диагностика 

сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

- 

консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных 

на установление 

контакта 

(тренинг 

развития 

мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактическ

их занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 
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6. Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы 

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально- 

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально- 

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.) 

- групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы 

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально- 

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально- 

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.) 

- коррекционно- 

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальн

ых 

способностей 

школьников и 

т.д.) 

- 

коррекционно 

- 

профилактиче 

ская работа с 

педагогами и 

родителями; 

- 

консультативн 

о- 

просветительс 

кая работа со 

всеми 

участниками 

образовательн 

ого процесса. 

 

7. Выявление и 

поддержка 

детей 

с особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей 

с особыми 

образовательным

и 

потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

работе с детьми с 

особыми 

образовательным

и 

потребностями. 

  - 

консультативн 

о- 

просветительс 

кая работа со 

всеми 

участниками 

образовательн 

ого процесса; 

 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, в 

частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 
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поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных, 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года (краткое описание диагностических 

процедур, методик, графика проведения - при наличии); 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации (расписание 

консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить); 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени (план-график проведения 

мероприятий - при наличии). 

 

3.5.3.Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Пермского края. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
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программы начального общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

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

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (при наличии этих 

расходов). Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. 

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

нужды, необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

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

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

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

в соответствии с указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. 
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Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. Размеры, порядок и 

условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии 

и показатели результативности и качества деятельности образовательной организации и 

достигнутых результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы начального общего образования. 

В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; 

использование педагогическими работниками современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта, повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

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

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 
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(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы, разрабатываются в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ "Об 

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

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования соответствует 

нормативным затратам, определенным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.09.2021 N 662 "Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

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

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, опеки и 

попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением" (Зарегистрировано в Минюсте России 

15.11.2021 N 65811). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации"(ст. 2, п. 10). Финансовое обеспечение оказания государственных 

услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

образовательной организации на очередной финансовый год. 

 

3.5.4.Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается  информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации 

требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

-учебно-методические комплекты по всем учебным предметам; 

-учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства); 

-фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

В МБОУ «ЯСОШ» имеется библиотека, которая оборудована рабочим местом 

библиотекаря с выходом в Интернет, стеллажами, книжными шкафами, столами для 

читателей. Объём библиотечного фонда составляет 1889 единиц, книгообеспеченность-

95% , объём учебного фонда-364 единицы. Фонд школьной библиотеки формируется за 

consultantplus://offline/ref=F6B87DA19E4FEC5B71EEBE1C338F7D65BEC19501974657106130C852B84C4851A6A757831A90875EC00497703CA95FC45714218D65BFR2K
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счет федерального и местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдается  за год 

(среднее значение) 

1 Учебная 304 304 

2 Педагогическая 25 10 

3 Художественная 1500 600 

4 Справочная 60 40 

5 Эл. образовательные ресурсы  100 30 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

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

и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. Для 

функционирование ИОС  в образовательной организации имеются технические средства и 

специальное оборудование. 

Техническая  поддержка ИКТ в МБОУ «СООШ» осуществляется привлекаемым 

специалистом, по договору. 

 Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

-достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

при реализации требований ФГОС НОО; 

-формирование функциональной грамотности; 

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

внеурочной деятельности; 

-доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съемных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

-организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных 

пособий (обучающих компьютерных игр, тренажеров, моделей с цифровым управлением 

и обратной связью); 

-реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

-включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

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

цифрового оборудования; 

-фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 
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-проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 

формирование и хранение электронного портфолио педагогов. 

При работе в ИОС  соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе 

и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. Образовательной 

организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию компонентов 

ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

3.5.5.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Материально-техническая база МБОУ «ЯСОШ» обеспечивает: 

-возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования; 

-безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

-соблюдение санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических правил и 

нормативов; 

-возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в 

том числе: 

-постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

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

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2; 

-перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.08.2021 N 590 "Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения N 

3 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" и 

подпунктом "б" пункта 8 приложения N 27 к государственной программе Российской 
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Федерации "Развитие образования", критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2021 N 65586); 

-Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 1, ст. 48; 2021, N 15, ст. 2432). 

 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

-рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

-рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

-пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

В зональную структуру МБОУ «ЯСОШ» организации включены: 

№п/п Наименование Количество 

1 Входная зона 1 

2 Учебные классы с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

4 

3 Учебный кабинет (класс ИКТ) 1 

4 Библиотека 1 

5 Спортивный зал 1 

6 Игровая площадка 1 

7 Футбольное поле 1 

8 Помещение для питания обучающихся 1 

9 Помещение для приготовления пищи (пищеблок) 1 

10 Помещения для хранения продуктов питания 1 

11 Медицинский кабинет 1 

12 Санузлы 2 

13 Гардеробы 2 

14 Административные помещения 3 

       Размещение помещений произведено в соответствии с требованиями СанПин, 

для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, 

хозяйственной деятельности, организации питания создан необходимый набор зон. Их 

площадь, освещенность, воздушно-тепловой режим обеспечивают безопасность и 

комфортность организации учебно-воспитательного процесса. 

Размещение в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 

мебели и учебного оборудования отвечают специфике учебно-воспитательного процесса 
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по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

№п/п Наименование Количество 

1 Доска классная 1 

2 Стол учителя 5 

3 Стол учительский 5 

4 Стол ученический (регулируемый по высоте) 25 

5 Шкаф для хранения учебных пособий 20 

6 Шкаф для хранения личных вещей с 

индивидуальными ячейками 

5 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

№п/п Наименование Количество 

1       Компьютер 5 

2 Многофункциональное устройство/принтер, 

сканер, ксерокс 

5 

3 Документ-камера 1 

4 Медиапроектор 4 

5 Экран 4 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. Комплекты 

оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятельности 

формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включают 

учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 

материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой. 

Ежегодно осуществляется оценка материально-технических условий  следующим 

образом: 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

начальной школы 

- нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты; 

- учебное оборудование; 

- мебель и приспособления; 

Имеются 

 

Имеется 

Имеется, требуется 
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- технические средства; 

- учебно-методические материалы; 

- средства натурного фонда: коллекции 

промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, лабораторное 

оборудование, коллекции народных 

промыслов, музыкальные инструменты, 

инструменты трудового обучения, 

приспособления для физической культуры; 

- печатные средства: демонстрационные 

(таблицы, ленты-символы, карты, портреты) 

и раздаточные (рабочие тетради, кассы-

символы, карточки с иллюстративным и 

текстовым материалами) 

обновление 

 

Имеются 

 

 

 

 

 

 

 

имеются 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

- нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты; 

- комплекты контрольных материалов; 

- базы данных 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются, е 

 

имеются 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

- приспособления для физической 

культуры; 

- материально-техническое оснащение; 

- компоненты оснащения физкультурного 

зала 

Имеются 

 

удовлетворительное 

имеются 

 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учетом: 

-возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

-ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

-необходимости и достаточности; 

-универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

Таким образом, в образовательном учреждении созданы условия для комфортной 

развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам,: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

-гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий 

является следующее: 

- Нормативное и правовое обеспечение развития МБОУ «ЯСОШ» направлено на 

формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для реализации ООП 

НОО. 
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- Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих 

программ, инновационных педагогических технологий, распространение опыта 

учреждения, осуществление педагогического мониторинга образовательного процесса, 

организацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, 

семинаров, научно-практических конференций. 

- Информационно-техническое обеспечение направлено на формирование банка 

данных о потенциальных участниках реализации образовательного процесса с 

использованием современных информационных технологий; создание банка данных о 

передовом опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях. 

- Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами 

направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких 

результатов учебной и внеурочной деятельности учащихся. 

- получение педагогами дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации. 

- выполнение учебных программ, учебного плана;  
- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;  
- организация питания; 

- система методической работы; 

- система работы школьной библиотеки; 

- система воспитательной работы;  
- система работы по обеспечению жизнедеятельности образовательного учреждения 
(безопасность, сохранение и поддержание здоровья);  
- социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представите)  и обучающихся условиями организации образовательного процесса в 
школе;  

- информационный банк данных о педагогических кадрах;  
- занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по классу, по 
школе);  
- организация внеурочной деятельности обучающихся. 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации образовательной программы 

Цель: создание   системы   организационно-управленческого   и   научно–методического 

обеспечения по реализации ФГОС НОО.  

Направление 

мероприятий  

 Мероприятия  Сроки 

реализации 

Ответственные 

 1. Нормативное   1. Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательного учреждения   

Июнь-август, 

ежегодно   
Директор ОО 

обеспечение 

введения ФГОС   

2. Корректировка основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования с учетом 

изменений  ФГОС.  

Июнь-август, 

ежегодно  

 

Зам.директора по 

УВР, ВР  

3. Утверждение основной 

образовательной программы НОО   

Август, 

ежегодно  

Администрация   

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы требованиям 

ФГОС   

Август, 

ежегодно  

Администрация   
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5. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями 

ФГОС и тарифно-

квалификационными 

характеристиками   

01.09.  

ежегодно  

Зам. директора  

по УВР   

 

6. Определение УМК и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования   

до 01.02  

ежегодно   

 

Зам.директора  

по УВР, 

библиотекарь   

 

7. Разработка:   

• образовательных программ   

• учебного плана;   

• рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин;   

• годового календарного 

учебного графика;   

• положений о внеурочной 

деятельности обучающихся;   

• положения об организации 

текущей  и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения  начальной 

образовательной программы   

30.06. 

ежегодно  

Зам.директора по 

УВР   

 

2. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС   

 1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма 

их формирования   

01.09.  

Ежегодно   

директор   

 

  2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования   

01.09. 

Ежегодно   

директор  

 

2. Текущий ремонт учебных 

кабинетов, подсобных 

помещений  

Июнь-август  

Директор  ОО, 

завхоз  

 3.   1. Обеспечение координации 01.09.  Зам. по УВР   
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Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС  

 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по введению ФГОС  

начального образования   

Ежегодно    

2. Разработка модели 

организации образовательного 

процесса   

01.09.  

Ежегодно   

Зам.директора 

по УВР   

 

3. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности   

01.09.  

Ежегодно   

Зам.директора 

по ВР   

 

4. Разработка и реализация  

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности   

До 15.08.  

Ежегодно   

 

Зам.директора. 

по ВР   

 

 4. Кадровое   1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС    

01.06.  

Ежегодно   

Зам.директора по 

УВР  

 

обеспечение 

введения ФГОС    

 2. Составление (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательного  

учреждения в связи с введением  

ФГОС   

Июнь-август, 

ежегодно  

Зам.директора по  

УВР 

 

3. Разработка (корректировка) 

плана работы МО учителей 

начальных классов с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО.  

01.09.  

Ежегодно   

 

Зам.директора по 

УВР 

 5.   1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

реализации ФГОС начального  

общего образования   

Раз в год  

 

Зам.директора по 

УВР Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС  

 

 

 

 

 

 

2. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации новых 

стандартов и внесения 

дополнений в содержание 

основной образовательной 

программы начального общего 

Раз в год  Зам.директора по 

УВР  
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 образования   

 3. Обеспечение публичной  

отчётности ОУ о ходе и 

результатах  введения ФГОС   

Раз в год Директор ОО 

6. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

 1. Анализ материально-  

технического обеспечения 

реализации ФГОС 

Май, ежегодно Завхоз 

Зам.директора по 

УВР 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы ОО требованиям ФГОС  

Контроль 

готовности, 

август 

Директор ОО 

 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

Контроль 

готовности, 

август 

Завхоз 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

Контроль 

готовности, 

август 

Директор ОО 

 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной   среды 

требованиям ФГОС   

Ежегодно Директор ОО 

6. Обеспечение 

укомплектованности    

библиотечно-

информационного  фонда 

печатными и электронными   

образовательными ресурсами   

Ежегодно   Директор ОО, 

библиотекарь 

7. Обеспечение 

контролируемого. доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет   

Ежегодно, до  

01.09 

Директор ОО 

 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика:   

• отсутствие достаточных навыков у части учителей в использовании нового 

оборудования в образовательном процессе;   

• низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические 

возможности её увеличения;  
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• недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в 
части измерения учебных и внеучебных достижений. 

 

   3.5.7. Контроль за состоянием системы условий   

 Система контроля  – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с реализацией ФГОС. Для обеспечения эффективности 

реализации инноваций необходимы анализ и совершенствование существующей системы 

ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 

образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО.  Одним из таких 

контрольных действий является организация мониторинга сформированности условий 

реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге, достигнуть необходимые результаты. 

Поэтому, контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие 

направления:   

- мониторинг системы условий по определённым индикаторам;   

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу);   

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);   

- аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, 

размещение информации на школьном сайте).  

Объект контроля  Критерии оценки, измерители, показатели 

1. Кадровые условия 

Качество  кадрового  

обеспечения  введения   и  

реализации    ФГОС  НОО     

• обеспечение       оптимального       развития  

работников  образования   в   систему   ценностей  

современного образования;    

• реализация    системы    требований    к структуре ООП  

НОО,  результатам  её  освоения  и  условиям   реализации,   

а  

также   системы   оценки итогов  образовательной  

деятельности  обучающихся;    

• овладение  учебно-методическими  и 

 информационно- 

методическими      ресурсами,  необходимыми  для    

успешного  решения  задач ФГОС.    
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Исполнение  плана-графика  

повышения  квалификации  

педагогических  и  

руководящих  работников  

образовательного  учреждения  

в связи с введением ФГОС 

НОО     

• Семинары,  посвященные     содержанию     и  

ключевым особенностям ФГОС НОО   

• Заседания методических объединений учителей  по 

проблемам реализации ФГОС НОО   

• Участие педагогов  в  корректировке  разделов  и  

компонентов      ООП      НОО      образовательного  

учреждения  

• Участие      педагогов   в   проведении   мастер-классов,  

круглых  столов,  «открытых»    уроков,    внеурочных  

занятий    и  мероприятий      по      отдельным      

направлениям   

реализации ФГОС НОО  

Реализация  плана  

методической работы  с 

ориентацией       на  проблемы 

реализации  

ФГОС НОО    

Проведение  запланированных мероприятий,   с возможной 

коррекцией по мере  появления необходимости.    

 

2. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации 

деятельности субъектов   

образовательного  процесса,   

организационных структур  

учреждения по реализации   

ФГОС НОО       

• Качество ООП НОО (структура программы,   

содержание и механизмы ее реализации)    

• Качество управления образовательным  процессом 

(состав и структура ВШК,  качество процесса реализации 

ВШК как  ресурса управления)   

• Компетентность  субъектов  управления 

 (уровень  управленческой компетентности    

администрации школы)    

2. Наличие модели  

организации  

образовательного процесса    

Эффективность   реализации   связей       профессионального  

педагогического взаимодействия    

3.Качество реализации модели 

взаимодействия  учреждения

 общего  образования           

и  дополнительного   

образования   детей, 

обеспечивающих   

организацию  внеурочной  

деятельности    

Количество  программ  внеурочной  деятельности  по   

различным       направлениям       и       видам деятельности    
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4.  Качество реализации  

системы мониторинга  

образовательных   

потребностей     

обучающихся и родителей   по 

использованию  часов  

части  учебного   плана 

формируемую участниками 

образовательных  

отношений   и   внеурочной  

деятельности    

Наличие  учебного  плана  и  плана  внеурочной  

деятельности  на    уровне    начального    общего  

образования на учебный год   

 

5.Привлечение      органов    Соответствие  ООП  НОО  требованиям  ФГОС  

государственно-общественного управления   

образовательным  учреждением  к  оценке  основной 

образовательной программы начального общего 

образования   НОО     

3. Финансовые условия 

1. Определение объема 

расходов, необходимых  для    

реализации ООП и достижения 

планируемых  результатов,  а  

также  механизма  их  

формирования     

• дифференцированный  рост  заработной  платы 

учителей,  создание  механизма  связи  заработной платы   с   

качеством  психолого-педагогических, материально- 

технических,  учебно- 

методических  и информационных  условий  и  

результативностью их труда;    

• допустимый  рост  в  общем  фонде  оплаты  труда 

объема  стимулирующих  выплат,  распределяемых на 

основании  

оценки качества и результативности труда       работников       

и  не являющихся компенсационными выплатами;   

• наличие  механизма  учета  в  оплате  труда  всех видов  

деятельности      учителей      (аудиторная нагрузка,  

внеурочная     работа     по     предмету, классное   

руководство,  проверка      тетрадей, подготовка к урокам и 

другим видам  занятий, консультации и дополнительные 

занятия с   обучающимися,   другие   виды   деятельности,   

определенные должностными обязанностями);   

• участие       органов       самоуправления       в 

распределении  стимулирующей    части    фонда  оплаты 

труда.    

2.    Наличие    локальных  

актов (внесение  изменений    в    

них), регламентирующих 

установление  заработной  

платы    работников  

образовательного  

учреждения,  в том  числе  

стимулирующих надбавок   и   

доплат,  порядка   и размеров  

премирования  

повышение  стимулирующих  функций  оплаты труда. 

 

   



124 

 

3.Наличие     дополнительных   

Соглашений к трудовому  

договору     с  

педагогическими  

работниками    

соответствие документов требованиям     

 

 

4. Материально-технические условия  

Компоненты оснащения    Необходимое оборудование и оснащение    

1. Компоненты  оснащения 

начальной школы     

1.1. Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и 

педагогических  работников    

1.2. Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной  деятельностью,   моделированием и техническим 

творчеством    

1.3.  Необходимые помещения  для     реализации  учебной    

и  внеурочной    деятельности    

2. Компоненты  оснащения  

учебного  кабинета  

начальной школы      

2.1.  Нормативные          документы,  программно- 

методическое  обеспечение,  локальные акты.    

2.2. Учебно-методические материалы по  предметам  

начального          общего  образования.    

2.2.1.  УМК  по  предметам  начального  общего 

образования.    

2.2.2.    Дидактические    и    раздаточные  материалы   по  

предметам   начального  общего образования.    

2.2.3. Оборудование (мебель)     

3. Компоненты  оснащения  

методического  кабинета 

начальной  школы     

3.1. Нормативные документы федерального, регионального 

и муниципального уровней, локальные акты   

3.2. Документация ОУ     

3.3. Комплекты диагностических  материалов по предметам 

начального  общего образования.     

3.4.    Базы    данных    обучающихся    и  педагогов     

4. Компоненты   оснащения  

спортивного зала     

4.1. Нормативные          документы,  программно - 

методическое обеспечение     

4.2. Игровой спортивный инвентарь;  оборудование.      

5. Компоненты  оснащения  

компьютерного  класса     

5.1. Нормативные документы,  программно - методическое 

обеспечение, локальные акты    

5.2. Учебно-методические материалы по  предмету     

5.2.1. УМК      

5.3. Оборудование (мебель)      

5. Информационно-методические условия 
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1.Качество информационных  

материалов о реализации  

ФГОС  начального общего 

образования,   

размещенных на сайте ОУ    

Наличие и полнота информации по направлениям:    

• Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО    

• Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО    

• Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО    

• Программно-методическое обеспечение  реализации  

ФГОС НОО    

2.Качество информирования  

родительской 

общественности  о   

реализации  ФГОС НОО    

Информация  размещена  на  сайте,  разработаны  

информационные буклеты     

3. Учёт общественного мнения 

по вопросам реализации 

ФГОС НОО и  внесения 

дополнений в содержание  

основной  

образовательной   

программы  начального  

общего  образования    

Наличие на официальном сайте обратной связи по 

выявлению общественного мнения  по вопросам реализации 

новых стандартов и  внесения дополнений в содержание 

основной  образовательной программы начального  общего 

образования    

4. Качество публичной 

отчётности  ОО о ходе и 

результатах реализации  

ФГОС НОО     

Наличие и своевременность размещения на  официальном 

сайте анализа самообследования по итогам деятельности за 

учебный год    
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Приложения 

к ООП НОО 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

"РУССКИЙ ЯЗЫК" 

(1-4-й классы) 

 

Примечание. В данном варианте рабочей программы предложена структура, 

полностью соответствующая требованиям ФГОС НОО. Тематическое планирование 

заполняется самостоятельно с учетом особенностей каждой образовательной организации. 

Рабочие программы разрабатываются образовательной организацией (педагогами) 

самостоятельно и утверждаются в соответствии с порядком, установленным уставом или 

локальным актом. Все рабочие программы по предметам должны иметь одинаковую 

структуру. 

 

Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО), а также ориентирована 

на целевые приоритеты, сформулированные в Программе воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи 

в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умение 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 

Предмет "Русский язык" обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких ее компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего 

школьника. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов 

России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 

проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. 

Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 
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ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 

результатов - длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения 

содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретенные им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 

из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

- овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Рабочая программа позволяет учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных во ФГОС НОО; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета "Русский язык" по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, 

Основной образовательной программой начального общего образования, Программой 

воспитания; 

3) разработать тематическое планирование с учетом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определенного раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

В программе определяются цели изучения учебного предмета "Русский язык" на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения младшими 

школьниками данного предмета: личностные, метапредметные, предметные. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учетом методических 

традиций и особенностей преподавания русского языка в начальной школе. 
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Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого года 

изучения предмета "Русский язык". 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, дает 

примерный объем учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также 

рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учете психологических и возрастных особенностей младших 

школьников. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 

младшими школьниками как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые 

отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчеркивают 

пропедевтическое значение этапа начального образования, формирование готовности 

младшего школьника к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил. 

Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решается совместно с учебным предметом 

"Литературное чтение". 

Общее число часов, отведенных на изучение предмета "Русский язык", - 675 (5 часов 

в неделю в каждом классе): 

в 1-м классе - 165 ч, 

во 2-4-м классах - по 170 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1-Й КЛАСС 

 

Обучение грамоте. 

Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 
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Фонетика. 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Определение 

места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в 

слове. Ударный слог. 

Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. 

Буквы гласных как показатель твердости/мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, 

ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Начальным этапом изучения предметов "Русский язык" и "Литературное чтение" в 1-

м классе является курс "Обучение грамоте": обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению. 

На "Обучение грамоте" отводится 9 часов в неделю: 5 часов русского языка 

(обучение письму) и 4 часа литературного чтения (обучение чтению). Продолжительность 

курса "Обучение грамоте" зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 

до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1-м 

классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

Чтение. 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное 

чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое 

чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. Начертание 

письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Приемы и последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях "жи", "ши" (в положении под ударением), "ча", 

"ща", "чу", "щу"; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена 
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людей, клички животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки 

препинания в конце предложения. 

Систематический курс. 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и 

глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й'] и гласный звук [и]. Шипящие 

[ж], [ш], [ч'], [щ']. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 

(простые случаи, без стечения согласных). 

Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков буквами е, ё, и, ю, я. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. Установление соотношения звукового 

и буквенного состава слова в словах типа "стол", "конь". Небуквенные графические 

средства: пробел между словами, знак переноса. Русский алфавит: правильное название 

букв, их последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение 

над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи 

смысловых вопросов. Восстановление деформированных предложений. Составление 

предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, 

клички животных); перенос слов (без учета морфемного членения слова); гласные после 

шипящих в сочетаниях "жи", "ши" (в положении под ударением), "ча", "ща", "чу", "щу"; 

сочетания "чк", "чн"; слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. 
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Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписей). Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

- сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

- сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

- устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

- характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твердых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных 

звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

- проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

- формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

- использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарю учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

- анализировать графическую информацию модели звукового состава слова; 

- самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

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

общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

- воспринимать разные точки зрения; 
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- в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

- строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

- выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

- выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

- удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку. 

Самоконтроль: 

- находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

- оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по 

ее достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 

 

2-Й КЛАСС 

 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и 

глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']; обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук 

[й'] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1-м классе). Парные и непарные по 

твердости/мягкости согласные звуки. Парные и непарные по звонкости/глухости 

согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный/согласный; гласный 

ударный/безударный; согласный твердый/мягкий, парный/непарный; согласный 

звонкий/глухой, парный/непарный. Функции мягкого знака: показатель мягкости 

предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный. Использование 

на письме разделительных ъ и ь. Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). Деление слов на слоги (в том числе 

при стечении согласных). Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная 
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строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи). Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Суффикс как часть слова 

(наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы ("кто?", "что?"), 

употребление в речи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы ("что делать?", 

"что сделать?" и др.), употребление в речи. Имя прилагательное (ознакомление): общее 

значение, вопросы ("какой?", "какая?", "какое?", "какие?"), употребление в речи. Предлог. 

Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространенные предлоги: в, на, из, без, 

над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис. 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение 

как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за 

выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). Виды 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии 

людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со 

строки на строку (без учета морфемного членения слова); гласные после шипящих в 

сочетаниях "жи", "ши" (в положении под ударением), "ча", "ща", "чу", "щу"; сочетания 

"чк", "чн" (повторение правил правописания, изученных в 1-м классе). Орфографическая 

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. 

Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря 

учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при 
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проверке собственных и предложенных текстов. Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания "чт", "щн", "нч"; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Практическое овладение диалогической формой 

речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. Составление устного рассказа 

по репродукции картины. Составление устного рассказа по личным наблюдениям и 

вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема 

текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 

их особенности (первичное ознакомление). Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. Подробное изложение повествовательного текста объемом 30-45 

слов с опорой на вопросы. 

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

- сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы, однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

- сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную 

оболочку однокоренных (родственных) слов; 

- устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают; 

- характеризовать звуки по заданным параметрам; 
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- определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

- находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами; 

- ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

- проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

- формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются/не 

являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации; 

- устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; "читать" информацию, представленную в схеме, таблице; 

- с помощью учителя создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

- признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение о результатах наблюдения 

за языковыми единицами; 

- строить устное диалогическое выказывание; 

- строить устное монологическое высказывание на определенную тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

- устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 
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- планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении 

заданий по русскому языку; 

- корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под 

диктовку. 

Совместная деятельность: 

- строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать 

конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя); 

- совместно обсуждать процесс и результат работы; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат. 

 

3-Й КЛАСС 

 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика. 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твердый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; 

функции разделительных мягкого и твердого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твердого знаков (повторение изученного). Соотношение 

звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпического словаря для решения 

практических задач. 

Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика). 
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Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). Однокоренные 

слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс - значимые части 

слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имен существительных. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Изменение имен существительных по 

падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имен прилагательных на -ий, -ов, -

ин). Склонение имен прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределенная форма 

глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, ее значение. 

Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложения - подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения 

распространенные и нераспространенные. Наблюдение за однородными членами 

предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. Правила правописания и их применение: разделительный 

твердый знак; непроизносимые согласные в корне слова; мягкий знак после шипящих на 

конце имен существительных; безударные гласные в падежных окончаниях имен 

существительных (на уровне наблюдения); безударные гласные в падежных окончаниях 

имен прилагательных (на уровне наблюдения); раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); раздельное написание частицы не с глаголами. 
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Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать 

и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой работы. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2-м классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. План текста. Составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. Определение типов текстов 

(повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. Изложение текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. Изучающее, ознакомительное чтение. 

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

- сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

- сравнивать тему и основную мысль текста; 

- сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать 

прямое и переносное значение слова; 

- группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

- объединять имена существительные в группы по определенному признаку 

(например, род или число); 

- определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении; 

- ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 

- высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 
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- формулировать выводы об особенностях каждого из трех типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

- выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

- анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

- создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

- корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена 

предложения, при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или 

проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

- выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 

- при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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- проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для 

достижения общего успеха деятельности. 

 

4-Й КЛАСС 

 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звуко-буквенный разбор слова. 

Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков 

и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за 

использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). Основа 

слова. Состав неизменяемых слов (ознакомление). Значение наиболее употребляемых 

суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имен 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа "гостья", на -ье 

типа "ожерелье" во множественном числе); собственных имен существительных на -ов, -

ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). 

Несклоняемые имена существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного (повторение). 

Склонение имен прилагательных во множественном числе. Местоимение. Личные 

местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и 

множественного числа; склонение личных местоимений. Глагол. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). и спряжение глаголов. 

Способы определения I и II спряжения глаголов. Наречие (общее представление). 

Значение, вопросы, употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок 

(повторение). Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, ее 

значение (повторение). 

Синтаксис. 



141 

 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространенные и нераспространенные предложения 

(повторение изученного). Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, 

но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными 

членами. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочиненные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния 

терминов). 

Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3-м классах. Орфографическая 

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). Использование 

орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Правила 

правописания и их применение: безударные падежные окончания имен существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имен 

существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имен 

прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов. Знаки препинания в 

сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). Знаки препинания в 

предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); 

диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. Изложение (подробный устный и 

письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). Сочинение как вид 

письменной работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в четвертом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

- устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

- группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

- объединять глаголы в группы по определенному признаку (например, время, 
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спряжение); 

- объединять предложения по определенному признаку; 

- классифицировать предложенные языковые единицы; 

- устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

- ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределенная 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с 

его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

- сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-

буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-

исследования); 

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

основе предложенного алгоритма; 

- прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками 

в поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа ее проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 

для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 
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- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фотографии, плакаты) к тексту 

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

- самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

- контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

- оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в нее; 

- адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

"РУССКИЙ ЯЗЫК" НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета "Русский язык" в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования гражданско-

патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России, 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; 

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

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных 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); 

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

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

самовыражения; 

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 в процессе языкового образования; 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

- 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; 

экологического воспитания: 

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

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
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- 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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета "Русский язык" в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

- объединять объекты (языковые единицы) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

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

- находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного 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. 
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Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа ее 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. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

- готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

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

задания; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фотографии, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
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- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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 ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1-Й КЛАСС 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

- вычленять звуки из слова; 

- различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 

звук [й'] и гласный звук [и]); 

- различать ударные и безударные гласные звуки; 

- различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

- различать понятия "звук" и "буква"; 
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- определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова; 

- правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

- писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

- применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: 

слова из слогов типа "согласный + гласный"); гласные после шипящих в сочетаниях "жи", 

"ши" (в положении под ударением), "ча", "ща", "чу", "щу"; непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объемом не более 25 слов; 

- писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3-5 

слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

- понимать прослушанный текст; 

- читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации 

и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

- находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

- составлять предложение из набора форм слов; 

- устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

- использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2-Й КЛАСС 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- осознавать язык как основное средство общения; 

- характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твердости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

- определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); 

делить слово на слоги; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 
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функций букв е, ё, ю, я; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой ь в середине слова; 

- находить однокоренные слова; 

- выделять в слове корень (простые случаи); 

- выделять в слове окончание; 

- выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения 

и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов 

(без называния терминов); 

- распознавать слова, отвечающие на вопросы "кто?", "что?"; 

- распознавать слова, отвечающие на вопросы "что делать?", "что сделать?" и др.; 

- распознавать слова, отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", "какое?", "какие?"; 

- определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

- находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

- применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания "чк", "чн", 

"чт"; "щн", "нч"; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и 

глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с 

именами существительными, разделительный мягкий знак; 

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объемом не более 50 слов; 

- писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объемом не более 45 слов с учетом изученных правил правописания; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

- пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предложения 

на определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

- формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1-2 предложения); 

- составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

- определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

- составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

- писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30-45 слов с 

опорой на вопросы; 
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- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 

 

3-Й КЛАСС 

 

К концу обучения в третьем 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 звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

- определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 

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, употребленные в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- определять значение слова в тексте; 

- распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имен 

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

существительные с ударными окончаниями; 

- распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, 

родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имен 

существительных; 

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

- распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

- находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в корне слова; разделительный твердый знак; мягкий знак после шипящих на 

конце имен существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

- правильно списывать слова, предложения, тексты объемом не более 70 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных правил 

правописания; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

- понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

- формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 

устно и письменно (1-2 предложения); 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений 

на определенную тему, по наблюдениям) 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; 

- уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4-Й КЛАСС 

 

К концу обучения в четвертом 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 



152 

 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

- осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

- проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

- 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 определенной части речи (в объеме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

- определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

- определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном 

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

- устанавливать (находить) неопределенную 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 3-го 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 распространенные и нераспространенные предложения; 

- распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

- разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения 

без называния терминов); составлять простые распространенные и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочиненные 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 на изученные правила; 



153 

 

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

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

окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также 

кроме собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные 

окончания имен прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 

2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться 

и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; 

- правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил 

правописания; 

- находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

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

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (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 др.); 

- определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

- 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 ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

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

верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

 


