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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Образовательная программа начального общего образования 

МОУ Кренѐвская средняя школа (далее ООП НОО) представляет собой норма- 

тивно- управленческий документ, характеризующий специфику содержания обуче- 

ния, воспитания и развития учащихся на уровне начального общего образования, 

особенности организационного, научно-методического, кадрового обеспечения пе- 

дагогического процесса и учитывающий инновационные тенденции современного 

российского образования. 

МОУ Кренѐвская средняя школа– образовательное учреждение, главной це- 

лью которого является формирование всесторонне развитой личности, способной к 

социальной адаптации в современных условиях. Образ образовательногоучрежде- 

ния – Школа высокой нравственности, социально ответственного интеллекта, гиб- 

кого ума, здоровья, построенная на принципах взаимоуважения, свободы, самоцен- 

ности знания. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее - ООП НОО) разработана в соответствии приказами Министерства просве- 

щения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями), Министерства просвещенияРоссийской Федерации 

от 18.05.2023 № 372 "Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

Содержание ООП НОО представлено учебно-методической документацией 

(учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предме- 

тов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, программавоспитания, кален- 

дарный план воспитательной работы), определяющей единые дляРоссийской Феде- 

рации базовые объѐм и содержание образования уровня начального общего образо- 

вания, планируемые результаты освоения образовательной программы. 

ООП НОО используется как документ, определяющий стратегию образова- 

тельной деятельности уровня начального общего образования. 

1. Данная программа построена с учѐтом особенностей социально- экономи- 

ческого развития региона, специфики географического положения, природного 

окружения, этнокультурных особенностей и истории края; конкретного местополо- 

жения образовательной организации. 

2. При подготовке программы учитывался статус младшего школьника, его 

типологические психологические особенности и возможности, что гарантирует со- 

здание комфортных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для 

здоровья и эмоционального благополучия каждого ребѐнка. 

3. При необходимости программа начального общего образования предпо- 

лагает создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки 

одарѐнных младших школьников (в том числе для ускоренного 
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обучения) или детей, входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; дети 

с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением и др.). 

4. Обязательным требованием является учѐт запросов родителей (законных 

представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, фа- 

культативные занятия, индивидуальные консультации и др. 

5. Программа разработана с учѐтом санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов к организации обучения. 

Целевой раздел ООП НОО отражает основные цели начального общего обра- 

зования, те психические и личностные новообразования, которые могут быть сфор- 

мированы у младшего школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. 

Обязательной частью целевого раздела является планируемые результаты реализа- 

ции программы начального общего образования, а также способы определения до- 

стижения целей начального общего образования, которые 

должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы, незави- 

симо от типа, специфики и других особенностей образовательной организации. 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, 

метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его обу- 

чения в начальной школе. 

1) Личностные результаты отражают: 
формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию     к познанию и обучению; цен- 

ностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности. 

2) Метапредметные результаты отражают: 

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); 

3) Предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной об- 

ласти, 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. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания до- 

стижений планируемых результатов освоения программы начального общегообра- 

зования. 

Содержательный раздел ООП НОО включает характеристику основных 

направлений урочной деятельности (рабочие программы учебных предметов, мо- 

дульных курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, 
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предметных и метапредметных результатов В ООП представлены рабочие про- 

граммы по всем учебным предметам начальной школы. Тематическое планирование 

выделено в отдельный документ, который не входит в текст данного документа, но 

его можно найти на официальном сайте образовательной организации. Представ- 

лена программа воспитания, которая имеет возможность корректировки в соответ- 

ствии с условиями жизнедеятельности образовательной организации, преемственно- 

сти и перспективности построения системы воспитательной работы с обучающи- 

мися. 

Организационный раздел даѐт характеристику условий организации образова- 

тельной деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана 

внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной 

работы, с учѐтом особенностей функционирования, режима работыобразовательной 

организации и местных условий. Раскрываются возможности дистанционного обу- 

чения и требования к его организации в начальной школе. 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде- 

рации» начальное общее образование относится к основным образовательнымпро- 

граммам и характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная про- 

грамма понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как ком- 

плекс основных характеристик образования (объѐм, содержание, планируемые ре- 

зультаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых обеспе- 

чивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования является основным документом, 

определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим обра- 

зовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятель- 

ности при учете соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

1.1.1. Цели реализации ООП НОО 
Обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Рос- 

сийской Федерации на получение качественного образования, включающего обуче- 

ние, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

Развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на 

основе общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, орга- 

низации образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса с учѐтом целей, содержания и плани- 

руемых результатов начального общего образования, отражѐнных в ФГОС НОО. 

Создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учѐтом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации. 

Организация деятельностипедагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных 
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обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом внима- 

нии и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП НООпредусматривает 

решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно- нрав- 

ственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способ- 

ностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро- 

вья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уни- 

кальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общегообразо- 

вания; 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающи- 

мися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее 

- обучающиеся с ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного начального общего обра- 

зования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявив- 

ших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, ор- 

ганизацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- техниче- 

ского творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

ских работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации. 

1.1.2. Принципы ООП НОО МОУ КРЕНЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
1) Принцип учѐта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъ- 

являемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения на уровне начального общего образования. 

2) Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования обра- 

зовательной организации ООП НОО характеризует право получения образования на 

родном языке и отражает механизмы реализации данного принципав учебных пла- 

нах, планах внеурочной деятельности. 

3) Принцип учѐта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспе- 

чивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельно- 

сти (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

4) Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает воз- 

можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 
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планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами 

с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося. 

5) Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности, а также 

успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам 

основного общего образования, единые подходы между их обучением и развитием 

на уровнях начального общего и основного общего образования. 

6) Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных 

на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучаю- 

щихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

7) Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятель- 

ности не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физи- 

ческому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, орга- 

низация учебных и внеурочных мероприятий соответствуют требованиям, преду- 

смотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче- 

ские нормативы и требования к обеспечению безопасностии (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утверждѐннымипостановлением Главного гос- 

ударственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (с 

изменениями и дополнениями), действующими до 1 марта 2027 г.(далее - Гигиени- 

ческие нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде- 

миологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо- 

ровления детей имолодежи», утверждѐнными постановлением Главного государ- 

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (с 

изменениями и дополнениями), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Сани- 

тарно-эпидемиологические требования). 

В программе определены основные механизмы еѐ реализации, наиболее целе- 

сообразные с учѐтом традиций коллектива образовательной организации, потенци- 

ала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, кото- 

рые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: организацию 

внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных 

форм совместной познавательной деятельности(конкурсы, диспуты, интеллектуаль- 

ные марафоны и т. п.). 

Положительные результаты МОУ КРЕНЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА привле- 

кают к образовательной деятельности школы организации культуры (ДДТ "Лира" г. 

Липецка, ДК «Рудничный). Эффективным механизмом реализации программ явля- 

ется использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп. 
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1.1.3. Общая характеристика программы начального образования 
 

Программа начального общего образования является стратегическим доку- 

ментом МОУ Кренѐвская средняя школа, выполнение которого обеспечивает успеш- 

ность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 

12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Всоответствии 

с законодательными актами МОУ Кренѐвская средняя школа самостоятельно опре- 

деляет технологии обучения, формы его организации, а также систему оценивания с 

соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа построена с учѐтом психологических особенностейобучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным срокомобучения в начальной 

школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических часов в со- 

ответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нор- 

мативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиям. Соблюдение этих тре- 

бований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегру- 

зок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании про- 

граммы начального образования учитывался статус ребѐнка младшего школьного 

возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, 

у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают 

требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддер- 

живается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мо- 

тивы. Всѐ это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школь- 

никам,оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной 

деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивиду- 

ально-дифференцированного подхода характеризуются в программе начального об- 

щего образования, причѐм внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учѐтом темпа обучаемости, уровня интел- 

лектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педа- 

гог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях образовательная организация может с учѐтомосо- 

бых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий разви- 

тия ребѐнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем 

образовательная организация учитывает, что чем более длителен срокобучения в 

начальной школе, тем более качественным становится фундамент, который закла- 

дывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного 

образования, поэтому сокращение срока обучения на первом уровне обучения воз- 

можно в исключительных случаях. 

При формировании индивидуальных учебных планов, в том числе для уско- 

ренного обучения, объѐм дневной и недельной учебной нагрузки, организация учеб- 

ных и внеурочных мероприятий, расписание занятий, объѐм домашних 
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заданий должны соответствуют требованиям, предусмотренным Гигиеническиминор- 

мативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

1.2. Планируемые результатов освоения основной образовательной 

программы 

Всѐ наполнение программы начального общего образования(содержание 

и планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во 

ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений обуча- 

ющегося. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответ- 

ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способ- 

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль- 

ных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебныхпредметов, а 

также становление способности к самообразованию и саморазвитию.В результате 

освоения содержания программы начального общего образования обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаковосим- 

волическими средствами, которые помогают обучающимсяприменять знания, как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования характе- 

ризуется система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. При определении подходов к контрольно- оценочной 

деятельности младших школьников учитываются формы и виды контроля, а также 

требования к объѐму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагности- 

ческих работ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно орга- 

низовать образовательную среду. Все особенности еѐ конструирования прописаны в 

организационном разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, вос- 

питательные мероприятия, возможность использования предметных кабинетов 

(изобразительного искусства, музыки, технологии),специально оборудованных тер- 

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

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты 

за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каж- 

дый год обучения в начальной школе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУС- 

СКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения русского языка на уровне начального общегообразова- 

ния у обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изуче- 

ние русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, по- 

нимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе стек- 

стами на уроках русского языка; 

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

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

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

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в 

текстах, с которыми идѐт работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственное воспитание: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собствен- 

ного жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недо- 

пустимых средств языка); 

3) эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчи- 

вость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего идругих народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важностирусского 

языка как средства общения и самовыражения; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ- 

ного благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополни- 

тельной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью,проявляюще- 

еся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения соблюдении норм ре- 

чевого этикета и правил общения; 

5) трудовое воспитание: 
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осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

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

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с ко- 

торыми идѐт работа на уроках русского языка; 

6) экологическое воспитание: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценность научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первона- 

чальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной науч- 

ной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению рус- 

ского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общегообра- 

зования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регу- 

лятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тек- 

сты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная при- 

надлежность, грамматический признак, лексическое значение и другие); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; опре- 

делять 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 за- 

дачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнитель- 

ную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за язы- 

ковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь- 

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 
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целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- иссле- 

дование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль- 

татов проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравне- 

ния, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде инфор- 

мацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь ксловарям, 

справочникам, учебнику); 

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

конных представителей) правила информационной безопасности при поиске инфор- 

мации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую инфор- 

мацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистиче- 

ской информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде- 

ния диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова- 

ние) в соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 

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

ступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации 
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как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;вы- 

страивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей повыделе- 

нию, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других 

обучающихся, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при 

осуществлении совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐ- 

том участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации наоснове 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

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

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, само- 

стоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; выделять слова из предложений; 

выделять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словахсо- 

гласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие (вне слова и 

в слове); 

различать понятия «звук» и «буква»; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые 

случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ѐ», «ю», «я» 

и буквой «ь» в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 
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последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, со- 

единения 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 соб- 

ственных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам (про- 

стые 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 объѐмом не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения 

из 3-5 слов, тексты объѐмом не более 20 слов, правописание которых не расходится 

с произношением; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

понимать прослушанный текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением инто- 

нации 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 наос- 

нове наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 

2 классе обучающийся научится: 
осознавать язык как основное средство общения; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный (непарный) по твѐрдости (мягкости); согласный парный (непар- 

ный) по звонкости (глухости); 

определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе 

слова со стечением согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том 

числе с учѐтом функций букв «е», «ѐ», «ю», «я»; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак всере- 

дине слова; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать ихзна- 

чения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаиупотребления 

синонимов и антонимов (без называния терминов); 
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гие; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» идру- 

 

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 по изученным 

правилам; 

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 ор- 

фографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание пред- 

логов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объѐмом не более 50 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объѐмом не более 45 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 
пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарямиучеб- 

ника; 
строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2-4 предложе- 

ния на определѐнную 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 объѐмом 30-45 слов 

с использованием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка РоссийскойФе- 

дерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове поза- 

данным параметрам; 

производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в словах; 
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устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом 

функций букв «е», «ѐ», «ю», «я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах с 

непроизносимыми согласными; 

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

нокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); раз- 

личать однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

определять значение слова в тексте; 
распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

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

существительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имѐн прилагательных: род, число, падеж; 

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

числе) в соответствии с падежом, числом и родом имѐн существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что де- 

лать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму вре- 

мени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые 

случаи), в прошедшем времени - по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов 

в тексте; 

различать предлоги и приставки; 
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе- 
ния;  

распознавать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным прави- 

лам; применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые глас- 

ные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизно- 

симые согласные в корне слова; разделительный твѐрдый знак; мягкий знак после 

шипящих на конце имѐн существительных; не с глаголами;раздельное написание 

предлогов со словами; 

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

писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом изученных 

правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
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формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной)ин- 

формации простые выводы (1-2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (3-5 предложе- 

ний на определѐнную тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпи- 

ческих норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные 

тексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодар- 

ность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, си- 

нонимов, 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 самостоятельносо- 

ставленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Феде- 

рации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка РоссийскойФедера- 

ции 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 предложеннымсло- 

вам 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 определѐнной части речи (в объѐме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (вединствен- 

ном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 
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устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять грам- 

матические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе);изменять гла- 

голы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить раз- 

бор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); исполь- 

зовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения 

с однородными членами; использовать предложения с однородными членами в 

речи; 

разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения,состоя- 

щие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные 

сложные предложения без называния терминов); составлять простые распространѐн- 

ные и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с со- 

юзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным прави- 

лам; 
применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безудар- 

ные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на «-мя», 

«-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, ожерелье во 

множественном числе, а также кроме собственных имѐн существительных на «-ов», 

«-ин», «-ий»); безударные падежные окончания имѐн 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 окон- 

чания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, соеди- 

нѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом изученныхпра- 

вил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки поизучен- 

ным правилам; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); выбирать языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4-6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 
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речевого взаимодействия; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для кон- 

кретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объ- 

явления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать 

текст с использованием темы или основной мысли; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услы- 

шанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте инфор- 

мацию; использовать ознакомительное чтение в соответствии споставленной зада- 

чей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изу- 

ченные понятия; 

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

верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИ- 

ТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО- 

ВАНИЯ. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению до- 

стигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечи- 

вающей позитивную динамику развития личности обучающегося, ориентированную 

на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные резуль- 

таты освоения программы по литературному чтению отражают освоение обучающи- 

мися социально значимых норм и отношений, развитиепозитивного отношения обу- 

чающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нрав- 

ственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представ- 

лений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего об- 

разования у обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявле- 

ние интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, со- 

причастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 
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литературы и творчества народов России; 

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

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и дру- 

гим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповеда- 

ния; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажейху- 

дожественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных поэмоци- 

ональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, 

к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и 

других народов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах художествен- 

ной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстети- 

ческой оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

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

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 
бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношенийчело- 

века и животных, отражѐнных в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной кар- 

тине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художествен- 

ного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициа- 

тивности, любознательности и самостоятельности в познании произведенийфольк- 

лора и художественной литературы, творчества писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального 
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общего образования у обучающегося будут сформированы познавательныеуни- 

версальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедей- 

ствия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель- 

ность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотноситьпроизве- 

дение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанав- 

ливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять ан- 

нотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и худо- 

жественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике по- 

ступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь- 

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (си- 

туации) на основе предложенных учителем вопросов; 

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

туации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо- 

дящий (на основе предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль- 

татов проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения,исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
выбирать источник получения информации; 
находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представите- 

лей) правила информационной безопасности при поиске информации вИнтернете; 
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анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к текстувыступ- 

ления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частире- 

гулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;вы- 

страивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части ре- 

гулятивных универсальных учебных действий: 
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐ- 

том участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации наоснове 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сро- 

ков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

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

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕ- 

НИЯ. 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 
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различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для лич- 

ного развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объѐму произведения в 

темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не ме- 

нее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена 

года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

различать отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и ху- 

дожественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные или- 

тературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать 

на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного(прочитан- 

ного) произведения: определять последовательность событий в произведении, ха- 

рактеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять зна- 

чение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: от- 

вечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведе- 

ния), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последова- 

тельности событий, с использованием предложенных ключевых слов,вопросов, ри- 

сунков, предложенного плана; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложе- 
ний);  

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предло- 

женному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной инфор- 

мации в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концуобуче- 

ния во 2 классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в раз- 

личных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в со- 

ответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, озна- 

комительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в 
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фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, тра- 

диций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно- этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до- 

ступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные про- 

изведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не ме- 

нее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена 

года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихо- 

творного произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по- 

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихо- 

творения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: опреде- 

лять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте 

произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) 

героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавли- 

вать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев од- 

ного произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора 

к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста исловаря; 

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

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литера- 

турный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: по- 

нимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простыевы- 

воды, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от 

лица героя, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 
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списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной инфор- 

мации в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концуобуче- 

ния в 3 классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ори- 

ентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведе- 

ний; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использоватьразные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до- 

ступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные про- 

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

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной темати- 

кой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихо- 

творного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение 

от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

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

дожественным текстам; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по- 

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихо- 

творения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов Рос- 

сии; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формули- 

ровать тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте про- 

изведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (во- 

просный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произве- 

дения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по 

контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отно- 

шение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в текстесредства 

изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста исловаря; 

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

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

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

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпиче- 

ских и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные ли- 

тературные понятия; 

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

лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи(повест- 

вование, описание, рассуждение) с учѐтом специфики учебного и художественного 

текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать неболь- 

шие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (про- 

слушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее8 

предложений), корректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданномуалго- 

ритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолже- 

ние прочитанного произведения; 

ориентироваться в книге по еѐ элементам (автор, название, обложка,титуль- 

ный лист, оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электрон- 

ные образовательные и информационные ресурсы, включѐнные в федеральный пе- 

речень. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концуобуче- 

ния в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всесто- 

роннего развития личности человека, находить в произведениях отражение нрав- 

ственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произ- 

ведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использоватьразные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до- 

ступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 



Страница 27  

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

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной темати- 

кой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихо- 

творного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение 

от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения; 

различать отдельные жанры   фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый  текст с  жанром художественной литературы (ли- 

тературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

разных жанров литературы России и стран мира; 
владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: опреде- 

лять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, вы- 

являть связь событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно вы- 

бранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать при- 

чинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста исловаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значе- 

нии, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

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

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, 

эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм рус- 

ского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного (про- 

читанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рас- 

сказчика, от третьего лица; 
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читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержа- 

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

используя разные типы речи (повествование, описание,рассуждение), корректиро- 

вать собственный текст с учѐтом правильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданномуалго- 

ритму; 
сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не 

менее 10 предложений); 

ориентироваться в книге по еѐ элементам (автор, название, обложка,титуль- 

ный лист, оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и инфор- 

мационные ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для получе- 

ния дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционнымироссийскими социо- 

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе прави- 

лами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспита- 

ния и саморазвития, формирования внутреннейпозиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы следую- 

щие личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края;  

уважение к своему и другим народам; 

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

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

поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
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неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчи- 

вость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего идругих народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудовое воспитание: 

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

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия; 

экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы позна- 

вательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсаль- 

ные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, сов- 

местная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непо- 

средственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь- 

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (си- 

туации) на основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планироватьиз- 

менения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо- 

дящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста- 

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль- 

татов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, ис- 

следования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информа- 

цию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

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

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информаци- 

онной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, инфор- 

мацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть комму- 

никативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде- 

ния диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к текстувыступ- 

ления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частире- 

гулятивных универсальных учебных действий: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
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выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐ- 

том участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации наоснове 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сро- 

ков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

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

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного 

образца. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» должны быть ориентированы на применение знаний, 

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

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на эле- 

ментарном уровне в совокупности еѐ составляющих - речевой, языковой, социокуль- 

турной, компенсаторной, метапредметной (учебно- познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (н) языку: 

Коммуникативные умения. 
 Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) 

в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) 

зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого эти- 

кета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объѐмом не менее 3 

фраз в рамках изучаемой тематики с использованием картинок, фотографий и (или) 

ключевых слов, вопросов. 

 Аудирование: 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; вос- 

принимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
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пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор- 

мациифактического характера, используя зрительные опоры и языковую до- 

гадку (время звучания текста/текстов для аудирования - до 40 секунд). 

 Смысловое чтение: 
читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изу- 

ченномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствую- 

щей интонации,демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изучен- 

ном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содер- 

жание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с понима- 

нием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (объѐм текста для чтения 

- до 80 слов). 

 Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздни- 

ками (с днѐм рождения, Новым годом). 

 Языковые знания и навыки. 

 Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последователь- 

ности, фонетически корректно их озвучивать и графически корректно вос- 

производить(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в од- 

носложных словах, выделять некоторые звукобуквенные сочетания при ана- 

лизе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от 

букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложе- 

ния с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

 Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 
заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апо- 

строфа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модаль- 

ного глаголов. 

 Лексическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживаю- 

щих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году 

обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

 Грамматическая сторона речи: 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфоло- 

гических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 
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Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, от- 

рицательные (с nicht), вопросительные (общий, специальный вопросы). Порядок слов в 

предложении. Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (Er tanzt gem). 

Предложения с составным именным сказуемым (Der Tisch ist grim). 
Предложения с простым составным глагольным сказуемым (Ich kann schnell lau- 

fen). 

Спряжение глаголов sein, haben в Prasens. 

Спряжение некоторых глаголов в Prasens, в том числе с изменением корневой 

гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа. 

Модальные глаголы konnen, mogen в Prasens; порядок слов в предложении с мо- 

дальным глаголом. 

Род имѐн существительных. 

Неопределѐнный и определѐнный артикли с именами существительными (наибо- 

лее распространѐнные случаи употребления). 

Существительные в именительном и винительном падежах. Имена собственные 

(антропонимы) в родительном падеже. Личные (кроме ihr) и притяжательные ме- 

стоимения (mein, dein). 

Количественные числительные (1-12). Вопросительные слова (wer, was, woher, 

wie). Союзы und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого пове- 

денческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарно- 

сти, извинение, поздравление (с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять зна- 

чение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов, иллюстраций. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я». 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. 

Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые занятия. Люби- 

мая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности, 
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некоторые интересные факты. Произведения детского фольклора. Персонажи дет- 

ских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстра- 

ций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, зна- 

комство с собеседником, поздравление с праздником, выражение благодарности 

за поздравление, извинение; 

диалога-побуждения: приглашение собеседника к совместной деятельности, веж- 

ливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы собе- 

седника, просьба предоставить интересующую информацию. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций уст- 

ных монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа, рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций основ- 

ного содержания прочитанного текста. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербаль- 

ная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает опреде- 

ление основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тек- 

сте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, до- 

гадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделе- 

ние из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического 

характера с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуаль- 

ной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе- 

дневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, по- 

строенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
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соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями 

тектса. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом матери- 

але, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по- 

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с по- 

ниманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос- 

новной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение и 

понимание в прочитанном тексте запрашиваемой информации фактического ха- 

рактера с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного ха- 

рактера. 

Письмо. 

Списывание текста, выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений, 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуни- 

кативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изобра- 

жено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, приня- 

тыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (днѐм рожде- 

ния, с Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без ошибок, произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных осо- 

бенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклица- 

тельного знаков в конце предложения. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лекси- 

ческих единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 
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общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лек- 

сических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи количественных чис- 

лительных при помощи суффиксов -zehn, -zig. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфоло- 

гических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утверди- 

тельные, отрицательные (с kein), побудительные предложения (кроме вежливой 

формы с Sie). 

Предложения с местоимением es и конструкцией es gibt. Спряжение глаголов sein, 

haben в Prateritum. 

Спряжение слабых и сильных глаголов в Prasens (в том числе во 2-м лице мн. 

числа). 

Употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и вопро- 

сительные предложения (общий и специальный вопросы). 

Модальные глаголы mogen (в форме mochte), miissen (в Prasens). 

Множественное число существительных. 

Нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные случаи упо- 

требления). 

Склонение существительных в единственном числе в именительном, дательном и 

винительном падежах. 

Личные и притяжательные местоимения. Количественные числительные (13-30). 

Наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространствен- 

ных отношений in, ап (употребляемые с дательным падежом). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого пове- 

денческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарно- 

сти, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персона- 

жей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного 

города/села, цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуаль- 

ной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов, иллюстраций. 
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основ- 

ного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тек- 

сте запрашиваемой информации. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я». 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распоря- 

док дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые занятия. Люби- 

мая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, люби- 

мые учебные предметы. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Путеше- 

ствия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки 

(одежда, обувь, книги, основные продукты питания). 

Родная страна и страны изучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и 

некоторые интересные факты. Произведения детского фольклора. Персонажи дет- 

ских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстра- 

ций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие, завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание, знакомство с собеседником, по- 

здравление с праздником, выражение благодарности за поздравление, выражение 

извинения; 

диалога-побуждения: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие 

выполнить просьбу, приглашение собеседника к совместной деятельности, веж- 

ливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на вопросы со- 

беседника, запрашивание интересующей информации; 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций уст- 

ных монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, 

черт характерареального      человека или литературного персонажа, 

рассказ/сообщение (повествование) с использованием ключевых слов, вопросов и 

(или) иллюстраций . 
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Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содер- 

жания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключе- 

вых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного за- 

дания. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся 

и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном обще- 

нии). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных тек- 

стов в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием ос- 

новного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредо- 

ванном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте с использованием иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с использова- 

нием иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе- 

дневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, по- 

строенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями 

текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом матери- 

але, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по- 

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с по- 

ниманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос- 

новной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием 

иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического ха- 

рактера с использованием иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. Прогнозирование содержания текста по заголовку. 
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Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, со- 

держащие отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

главная мысль, главные факты/события) тексте с использованием иллюстраций, 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного ха- 

рактера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений, вставка пропущен- 

ных слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые заня- 

тия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с Новым го- 

дом, Рождеством, днѐм рождения) с выражением пожеланий. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изобра- 

жено, написание короткого рассказа по плану/ключевым словам. 

Написание электронного сообщения личного характера с использованием об- 

разца. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклица- 

тельного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лекси- 

ческих единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуа- 

ции, включая 350 лексических единиц. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи порядковых числитель- 

ных при помощи суффиксов -te, -ste, родственных слов с использованием основ- 

ных способов словообразования: аффиксации (суффикс -er - Arbeiter, -in - Leh- 

rerin), словосложения (Geburtstag). 

Грамматическая сторона речи. 
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфоло- 

гических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Простые предложения с однородными членами (союз oder). Сложносочинѐнные 

предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn. 

Модальный глагол wollen (в Prasens). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях срав- 

нения. 

Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых 

образцах). 

Указательные местоимения dieser, dieses, diese. Количественные числительные 

(до 100). 

Порядковые числительные (до 31). 

Предлоги fur, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого пове- 

денческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарно- 

сти, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством, раз- 

говор по телефону. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

стран и их столиц, название родного города/села, цвета национальных флагов, ос- 

новные достопримечательности). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять зна- 

чение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов, картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основ- 

ного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тек- 

сте запрашиваемой информации. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(немецкому) языку на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по иностранному 

(немецкому) языку на уровне начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традицион- 

ными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процес- 

сам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 
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В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне начального об- 

щего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

уважение к своему и другим народам; 

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

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

поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственное воспитание: признание индивидуальности каждого чело- 

века; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль- 

ного вреда другим людям; эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчи- 

вость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других наро- 

дов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудовое воспитание: 

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

ление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; экологическое 

воспитание: бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих 

вред природе; ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные инте- 

ресы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в по- 

знании. 

В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне начального об- 

щего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универ- 

сальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРО- 

ГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 
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Личностные   результаты освоения   программы по   математике   на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и вос- 

питательной деятельности в соответствии с традиционными российскими соци- 

окультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,само- 

воспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общегообра- 

зования у обучающегося будут сформированы следующие личностныере- 

зультаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизнен- 

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

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать лич- 

ную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего воз- 

раста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических от- 

ношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 

уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять 

свои математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

В результате изучения математики на уровне начального общегообра- 

зования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсаль- 

ные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные дей- 

ствия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея- 

тельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(«часть-целое», «причина-следствие», протяжѐнность); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, ана- 

лиз, классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифме- 

тической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсаль- 

ныхучебных действий: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале раз- 

ныхразделов курса математики; 

понимать и использовать математическую терминологию: разли- 

чать,характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, пе- 

реборвариантов). 

У обучающегося будут сформированы следующие информаци- 

онныедействия как часть познавательных универсальных учебных дей- 

ствий: 

находить и использовать для решения учебных задач тексто- 

вую,графическую информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

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

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
конструировать утверждения, проверять их истинность; 
использовать текст задания для объяснения способа и хода решениямате- 

матической задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задавать во- 

просы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении за- 

дачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправ- 

лятьдеформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовымизучен- 

ным. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 
самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных дей- 

ствий: планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата;планировать этапы предстоящей работы, определять после- 

довательность 

учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных 

средств,предлагаемых в процессе обучения. 
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У    обучающегося    будут    сформированы    следующие    дей- 

ствия 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; выби- 
рать и при необходимости корректировать способы действий; 

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

путей преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок,предусмат- 

ривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к 

учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числеэлектронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную харак- 

теристику. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельно- 

сти: участвовать в совместной деятельности: распределять работу между чле- 

нами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора боль- 

шогоколичества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), согласо- 

выватьмнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа 
информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать 

пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следую- 

щиепредметные результаты по отдельным темам программы по матема- 

тике: 

 
 

екта; 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номеробъ- 

 

находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 

20 

(устно и письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, 

сумма) ивычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотноше- 

ние 

«длиннее-короче», «выше-ниже», «шире-уже»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины;различать 

число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоуголь- 

ник(квадрат), отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спе- 

реди-сзади», между; 
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распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвер- 

жденияотносительно заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному   признаку,   находить   и   назы- 

вать 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 
различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное или данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующиепред- 

метные результаты по отдельным темам программы по математике: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в 

пределах 100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вы- 

читания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 

100 

- устно и письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таб- 

лицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, про- 

изведение), деления (делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), 

стоимости (рубль, копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять 

время с помощью часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (крат- 

кая запись, рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения тек- 

стовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия 

или действий, записывать ответ; 

различать геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помо- 

щью 

линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сто- 

рон;выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, пери- 

метрпрямоугольника (квадрата); 
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»; 
проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 
находить общий признак группы математических объектов (чисел, вели- 

чин,геометрических фигур); 
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находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст за- 

дачи 

числами, заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные 

на 

рисунке (изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

находить модели геометрических фигур в окружающем мире;подбирать 

примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; проверять правильность вычис- 

ления, измерения. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие пред- 

метные результаты по отдельным темам программы по математике: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 

100 

- устно, в пределах 1000 - письменно), умножение и деление на однозначное 

число,деление с остатком (в пределах 100 - устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 
устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметиче- 

ские действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свой- 

ства сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач еди- 

ницы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

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

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

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

мерений, определять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, уста- 

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

называть, находить долю величины (половина, четверть);сравнивать вели- 

чины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка то- 

вара, определение времени, выполнение расчѐтов) соотношение между величи- 

нами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планиро- 

вать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать 

другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, 

проверять вычисления); 
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конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить пря- 

моугольник, многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых зна- 

чений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со сло- 

вами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если..., то...»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(однодвухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших 

диаграммах, в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах по- 

вседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурироватьинфор- 

мацию: заполнять простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять 

действия по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникаль- 

ное);  

выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие пред- 

метные результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многознач- 

ными числами письменно (в пределах 100 - устно), умножение и делениемного- 

значного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 

- устно), деление с остатком - письменно (в пределах 1000); 
вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), 

содержащего 2—4 арифметических действия, использовать при вычислениях 

изученные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного от- 

вета по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алго- 

ритму), а также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 
использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости 

(копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях со- 

отношения между скоростью, временем и пройденным путем, междупроизводи- 

тельностью, временем и объѐмом работы; 
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определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу пред- 

мета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью 

измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1-3 действия, выполнять преобразование задан- 

ных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычисли- 

тельные устройства, оценивать полученный результат по критериям: реальность, 

соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (напри- 

мер, покупка товара, определение времени, выполнение расчѐтов), в том числе с 

избыточными данными, находить недостающую информацию (например, изтаб- 

лиц, схем), находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки 

окружность заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции пред- 

метов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей со- 

ставной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь 

фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, при- 

водить пример, контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(двухтрехшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установлен- 

ным одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач инфор- 

мацию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицахс 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, кален- 

дарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, 

прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алго- 

ритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из 

предложенных. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРА- 

ЗОВАНИЯ. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру ха- 

рактеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными рос- 

сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 
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1) гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине - России; пони- 

маниеособой роли многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично- 

сти,принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 

страны,уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осо- 

знаниеправ и ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведе- 

ния и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гума- 

низма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности до- 

говариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 

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

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей дея- 

тельности, в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоцио- 

нального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и дру- 

гих людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружа- 

ющей среде (в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, береж- 

ное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профес- 

сиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, принося- 

щих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости само- 

образования и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любо- 
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знательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с ис- 

пользованием различных информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального об- 

щего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учеб- 

ныедействия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и соци- 

альной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяю- 

щейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мираустанавли- 

вать связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; 

изменения во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан- 

ных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за- 

дачи на основе предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова- 

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных дей- 

ствий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учи- 

теля;определять разницу между реальным и желательным состоянием объ- 

екта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 
формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнози- 

ровать возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме 

(лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его резуль- 

таты и другие); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

- 

целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на ос- 

новерезультатов проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 
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какчасть познавательных универсальных учебных действий: 
использовать различные источники для поиска информации, выби- 

ратьисточник получения информации с учѐтом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в яв- 

номвиде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя- 

тельноили на основе предложенного учителем способа еѐ проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач тексто- 

вую,графическую, аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: 

схему,таблицу, иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в усло- 

вияхконтролируемого доступа в информа- 

ционно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуко- 

вуюинформацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, выступле- 

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

У обучающегося будут сформированы умения общения как 

частькоммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей 

правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважи- 

тельноеотношение к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текстао природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде- 

ние,повествование); 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изучен- 

ныхобъектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

подготавливать небольшие публичные выступления с воз- 

можнойпрезентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступ- 

ления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как ча- 

стирегулятивных универсальных учебных действий: 
планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по реше- 
нию 

учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля и само- 

оценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 
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осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;нахо- 

дить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок,предусмат- 

ривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях,опасных 

для здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходи- 

мости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельно- 

сти: 

понимать значения коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании кратко- 

срочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного 

материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; вы- 

полнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия 

взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

предметные результаты изучения окружающего мира.К концу обуче- 

ния в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профес- 

сиичленов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уваже- 

ние к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного по- 

ведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населѐнного пункта, региона, страны; при- 

водить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций 

и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные челове- 

ком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные в родном 

крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных;сезон- 

ные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее 

существенные признаки; 
применять правила ухода за комнатными растениями и домашними живот- 

ными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 
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своей местности), измерения (в том числе вести счѐт времени, измерять темпера- 

туру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обще- 

стве; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отноше- 

ние к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 
соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во 

время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприбо- 

рами; 

 

ном; 
соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экра- 

 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;соблюдать пра- 

вила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными образовательными и информационными ресурсами. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обу- 

чения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и 

его главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, ри- 

сункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятель- 

ности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюде- 

ния иопыты с природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, при- 

меры,иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспо- 

наты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звѐзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой при- 

роды по 

предложенным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешнихпризна- 

ков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, 

Солнцу,компасу; 
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создавать по заданному плану развѐрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оце- 

нивать примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, 

проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого до- 

ступа винформационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помо- 

щью учителя (при необходимости). 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обу- 

чения в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям сво- 

его 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в соци- 

уме; приводить примеры   памятников   природы,   культурных   объ- 

ектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов Российской Фе- 

дерации с богатой историей и культурой; российских центров декоративно- при- 

кладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов 

России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира;различать рас- 

ходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фо- 

тографиям, различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудо- 

вания и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и не- 

живойприроды; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и яв- 

ления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы 

дляобъяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 
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фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллек- 

тивной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (пре- 

зентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к дви- 

гательной активности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;соблю- 

дать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируе- 

мого доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обу- 

чения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объ- 

екты России (горы, равнины, реки, озѐра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических собы- 

тий;находить место изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 
соотносить изученные исторические события и исторических деятелейве- 

ками и периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важныхсо- 

бытиях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях 

разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и сво- 

его региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами при- 

роды с использованием простейшего лабораторного оборудования и измеритель- 

ных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по 

их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоя- 

тельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие классифика- 

ции; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних при- 

знаков и известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времѐн 
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года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природ- 

ных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о 

природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 

жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, тор- 

говых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библио- 

теках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, само- 

катеи других средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифициро- 

ванной информации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОРКСЭ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне началь- 

ного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдея- 

тельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор- 

мамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и са- 

моразвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образо- 

вания у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезуль- 

таты: 

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чув- 

ство гордости за свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осозна- 

вать 

свою этническую и национальную принадлежность; 

понимать значения гуманистических и демократических ценностныхори- 

ентаций, осознавать ценность человеческой жизни; 

понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую 

традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил комму- 

никации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое 

мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 
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соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в рос- 

сийском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, 

терпимость к представителям разного вероисповедания; 

строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и правил, проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, 

желание при необходимости прийти на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре, стремиться анализировать своѐ поведение, избегать негативных по- 

ступков и действий, оскорбляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духов- 

ным ценностям. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образо- 

вания у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсаль- 

ные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные дей- 

ствия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея- 

тельность. 

Метапредметные результаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, 

вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки 

и учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель- 

ности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности иком- 

муникативных ситуациях, использование речевых средств и средств информаци- 

онно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 

и познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществле- 

ния информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей ижан- 

ров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 
овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобще- 

ния,классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

свою собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения иоценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной дея- 

тельности, умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений дого- 

вариваться о распределении ролей в совместной деятельности, оценивать соб- 

ственное поведение и поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 
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исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб- 

ных действий: 
ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности обще- 
ства 

- мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях 

и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучае- 

мого фактического материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновы- 

вать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложен- 

ного образца. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐрки- 

вать еѐ принадлежность к определѐнной религии и (или) к гражданской этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии 

с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу 

в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях кон- 

тролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источ- 

никах, с помощью учителя, оценивать еѐ объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть ком- 

муникативных универсальных учебных действий: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиоз- 

ных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, 

анализа 

и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, 

этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать во- 

просы и высказывать своѐ мнение, проявлять уважительное отношение к собе- 

седнику с учѐтом особенностей участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссозда- 

ния,анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиоз- 

ных учениях и светской этике. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и само- 

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осу- 

ществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, кон- 

тролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия,предви- 

деть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентиру- 
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ясь на нравственные правила и нормы современного российского общества, про- 

являть способность к сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и нега- 

тивного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметамтрудовой 

деятельности); 

выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, дей- 

ствиям: одобрять нравственные нормы поведения, осуждать проявление неспра- 

ведливости, жадности, нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к пред- 

мету, желание больше узнавать о других религиях и правилах светской этики и 

этикета. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельно- 

сти: 

выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым ка- 

чествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать 

замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить, терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изучен- 

номуи дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопре- 

зентацией. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие пред- 

метные результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ: 
Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы   мо- 

дуля 

«Основы светской этики» должны отражать сформированность умений: 
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представле- 

нийо себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосо- 

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

выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду- 

ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, нрав- 

ственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общеприня- 

тыхв российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, ос- 

нованных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, цен- 

ность идостоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, челове- 

колюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между 

людьми в российском обществе, объяснять «золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 



Страница 60  

жизни человека, семьи, народа, общества и государства, умение различатьнрав- 

ственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по- 

ведения (своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) 

этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

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

патриотизм и гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, 

исторического и культурного наследия и особенностей народов России, россий- 

ского общества, уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека, 

любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества, российских праздниках (государственные, народные, религиозные,се- 

мейные праздники), российских государственных праздниках, их истории и тра- 

дициях (не менее трѐх), религиозных праздниках (не менее двух разных тради- 

ционных религий народов России), праздниках в своѐм регионе (не менее од- 

ного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 

основе российских традиционных духовных ценностей (семья - союз мужчины и 

женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспи- 

тания детей, любовь и забота родителей о детях, любовь и забота детей о нужда- 

ющихся в помощи родителях, уважение старших по возрасту, предков), россий- 

ских традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего 

региона, объяснять еѐ значение, выражать уважение российской государствен- 

ности, законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, со- 

граждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой дея- 

тельности, предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию 

на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о куль- 

турных и природных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) 

этики на примерах образцов нравственности, российской гражданственности и 

патриотизма в истории России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становле- 

нии российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению ис- 

торического и культурного наследия народов России, российского общества в 

своей местности, регионе, оформлению и представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использова- 

нием этических норм российской светской (гражданской) этики и внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы- 

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповеда- 

ния, понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
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(приводить примеры), понимание российского общенародного(общенациональ- 

ного, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - 

России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных ре- 

лигий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно- 

сти человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГООБ- 

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искус- 

ствуна уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще- 

стве правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне началь- 

ного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

уважение и ценностное отношение к своей Родине - России; 
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивиду- 

ально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и актив- 

ному участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный   опыт    участия     в     творческой     деятельности;    интерес 

к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравствен- 

ности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным тради- 

циям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающи- 

мися содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архитек- 

туре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок ис- 

кусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе воспри- 

ятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о 

красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной при- 

частности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщениеобу- 

чающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты нацио- 

нальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают усло- 

вия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют по- 

ниманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 
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развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирую- 

щейв себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направ- 

лены наразвитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоцио- 

нально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают обучающе- 

муся обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей 

способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена обще- 

ства. 

Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие развития со- 

циально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание спо- 

собствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к 

окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к се- 

мье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе раз- 

вития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в ху- 

дожественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно- эстети- 

ческого наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. Формиро- 

вание эстетических чувств способствует активному неприятию действий, прино- 

сящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно- 

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения 

от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление до- 

стичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой 

деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 

команде, выполнять коллективную работу - обязательные требования к 

определѐнным заданиям по программе. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне началь- 

ного общего образования у обучающегося будут сформированы познава- 

тельные универсальные учебные действия, коммуникативные универсаль- 

ные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по задан- 

нымоснованиям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных 

форм ипредметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
анализировать пропорциональные отношения частей внутри це- 

лого  ипредметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 
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изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 
передавать обобщенный образ реальности при построении 

плоскойкомпозиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное - светлое) в пространствен- 

ных иплоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отноше- 

нийв пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб- 

ных действий: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессесамостоя- 

тельного выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и 

аналитические действия на основе определѐнных учебныхустановок в процессе 

восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов 

детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления при- 

роды и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнамен- 

тов идекоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

поназначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструментпозна- 

ния. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информа- 

циейкак часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать электронные образовательные ресурсы; работать с элек- 

тронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Ин- 

тернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные аль- 

бомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать инфор- 

мацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно подготавливать информацию на заданную или выбран- 

ную 

тему  
и представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электрон- 

ных 

презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 
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отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи(га- 

лереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть ком- 

муникативных универсальных учебных действий: 

понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного 

(автор - зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отноше- 

ние коппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников обще- 

ния, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуж- 

даемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций 

иучѐта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художе- 

ственного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с пози- 

цийих содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности со- 

переживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, прини- 

мать цель совместной деятельности и строить действия по еѐ достижению, дого- 

вариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей 

задаче по достижению общего результата. 

У обучающегося   будут   сформированы   умения   самоорганиза- 

ции исамоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, постав- 

ленныеучителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении зада- 

ния; 

1 порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используе- 

мымматериалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие пред- 

метные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

 Модуль «Графика». 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материа- 

лов всамостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на ос- 

новезнакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, 

опытобобщения и геометризации наблюдаемой формы как 

основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 
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натуры. 
Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравни- 

ватьпространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного располо- 

женияизображения на листе. 

Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выпол- 

нениясоответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в 

своейпрактической художественной деятельности. 

Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного 

в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках про- 

граммного материала). 

 Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и назы- 

ватьассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и формулировать своѐ мне- 

ние сиспользованием опыта жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования резуль- 

татовсмешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с использованием зритель- 

ныхвпечатлений, организованную педагогом. 

 Модуль «Скульптура». 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных об- 

разных объѐмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы пло- 

дов). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представ- 

ления о целостной форме в объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания объѐмных 

форм из бумаги путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания. 

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров 

в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопо- 

ставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно- при- 

кладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественнойдеятель- 

ности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 
Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народ- 

ных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по 

выбору учителя с учѐтом местных промыслов) и опыт практической художе- 

ственной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 
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Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления 

общего праздника. 

 Модуль «Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире 

(по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенно- 

сти и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных 

простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в 

форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

 Модуль «Восприятие произведений искусства». 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с по- 

зиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на ли- 

сте), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоцио- 

нальных впечатлений с учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковойкар- 

тиной, понимать значения зрительских умений и специальных знаний; приобре- 

тать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других 

художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмо- 

циональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в дет- 

ских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

 Модуль «Азбука цифровой графики». 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического ицелена- 

правленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой 

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в 

кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующиепред- 

метные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

 Модуль «Графика». 
Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художе- 

ственными материалами; осваивать выразительные свойства твѐрдых, сухих, 

мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изоб- 

ражения как необходимой композиционной основы выражения содержания. 
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Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин,при- 

обретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с исполь- 

зованием зрительских впечатлений и анализа). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая 

этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

 Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и 

движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества 

гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности 

работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения раз- 

ныхоттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать сме- 

шение 

цветных красок с белой и чѐрной (для изменения их тона). 

Иметь представление о делении цветов на тѐплые и холодные; различать и 

сравнивать тѐплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другие 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния по- 

годы(например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, 

приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер (герои 

сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какимихудоже- 

ственными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

 Модуль «Скульптура». 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художе- 

ственных промыслов; освоить приѐмы и последовательность лепки игрушки в 

традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказоч- 

ного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору:филимонов- 

ская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтомместных 

промыслов). 

Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре 

произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 

цельной лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения 

зверушки). 

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм 

в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (например, капли, 

снежинки, паутинки, роса на листьях, серѐжки во время цветения деревьев) - с 

рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьѐ,юве- 

лирные изделия и другие). 
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Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева 

или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зве- 

рушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по вы- 

бору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с 

учѐтом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на приме- 

рах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов 

(например, И.Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным 

традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украше- 

ния человека рассказывают о нѐм, выявляют особенности его характера, его 

представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинных персонажей. 

 Модуль «Архитектура». 

Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги простран- 

ственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональ- 

ныесоотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоциональноговоздей- 

ствия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, доми- 

ковсказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, раз- 

вивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок. 

 Модуль «Восприятие произведений искусства». 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, 

цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на по- 

ставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 

природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 

(например, кружево, шитьѐ, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отече- 

ственных художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айва- 

зовского, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников- ани- 

малистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живо- 
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писи западноевропейских художников с активным, ярким выражением настрое- 

ния (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. 

Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, 

Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

 Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фи- 

гур впрограмме Paint, а также построения из них простых рисунков или орна- 

ментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и 

техники - карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие - и создавать про- 

стые 

рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: рас- 

положение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении ком- 

позиционного построения кадра в фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие пред- 

метные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

 Модуль «Графика». 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о ди- 

зайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстра- 

торов. 

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

сунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунокпропис- 

ной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на раз- 

вороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможно- 

стяхнадписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу - поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять 

творческую композицию - эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение ча- 

стей 
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лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица 

(для карнавала или спектакля). 

 Модуль «Живопись». 

Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию,эмо- 

циональное настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы - натюрморта сярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с использованием натуры или 

представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы.Приобрести 

представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.По- 

знакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюде- 

ний, по памяти и по представлению. 

 Модуль «Скульптура». 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сю- 

жета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по вы- 

бору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материалапутѐм 

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

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих по- 

суду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим про- 

мыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

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

ней, стен, уметь рассуждать с использованием зрительного материала овидах симметрии 

в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза рос- 

писи женского платка). 

 Модуль «Архитектура». 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего го- 

рода. 
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Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной ра- 

боте по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы раз- 

нообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок - создать образ своего города или села или участ- 

вовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде кол- 

лажа). 

 Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетиче- 

ски относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, по- 

лучая различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художни- 

ков детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), ха- 

рактерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания 

и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический 

и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры 

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

и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразитель- 

ных видов искусства - живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декора- 

тивно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на 

празднике. 

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые пред- 

метом изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников-пейзажи- 

стов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского 

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

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений отвиртуальных пу- 

тешествий. 

иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: В.И. 

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

ления об их произведениях. 

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

их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Гос- 

ударственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина. 

Иметь представление о замечательных художественных музеях России, околлек- 

циях своих региональных музеев. 

 Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 
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Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, напри- 

мер: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 

орнаментов путѐм различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и про- 

порции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение ми- 

мики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при созда- 

нии, например, поздравительных открыток, афиши. 

Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощью компью- 

терной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и 

насыщенности цвета, обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные му- 

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

и квестов, предложенных учителем. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

 Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорциифигуры чело- 

века, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять 

эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и пред- 

ставление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображе- 

нии персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных куль- 

тур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

 Модуль «Живопись». 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пей- 

заж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный длясреднерусской 

природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, созда- 

вать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном ко- 

стюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представле- 

нию из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). Приобретать 

опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (рус- 

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

выражается обобщѐнный образ национальной культуры. 

 Модуль «Скульптура». 
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Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в кол- 

лективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется 

после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в 

нашей стране). 

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных дляорнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мо- 

тивов), показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, 

одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традицион- 

ные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи 

по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для 

предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных 

женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи 

украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, 

со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

 Модуль «Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных наро- 

дов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного жилого дома 

- и надворных построек, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, пони- 

мать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным 

значением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о кон- 

структивных особенностях переносного жилища - юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию зданиякаменного 

древнерусского храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских 

соборах и их местонахождении, о красоте и конструктивных особенностях памятни- 

ков русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 

древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нѐм людей. Иметь 

представление об основных конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь 

его изображать, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой 

культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских горо- 

дах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображатьих. 

Понимать и объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой куль- 

туры. 

 Модуль «Восприятие произведений искусства». 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории итрадиций 

русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, 

Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, 

И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 



74 
 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Москов- 

ский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль идругие с 

учѐтом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), опамятни- 

ках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей 

и объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Не- 

известного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» 

на Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском 

Трептов-парке, Пискарѐвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учи- 

теля), иметь представление о правилах поведения при посещении мемориальных па- 

мятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных про- 

изведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в томчисле 

Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкцииготи- 

ческих (романских) соборов, иметь представление об особенностях 

архитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь представление обархи- 

тектурном своеобразии здания буддийской пагоды.Приводить примеры 

произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля,Рем- 

брандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

 Модуль «Азбука цифровой графики». 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графиче- 

ских изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение 

линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометриче- 

ских фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и 

различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревян- 

ного дома на основе избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическомредакторе 

с помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе раз- 

нообразные модели юрты, еѐ украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометриче- 

ских фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный 

собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский 

собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движе- 

ния, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать ани- 

мацию схематического движения человека). 



75 
 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в вирту- 

альном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по 

темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или 

на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять шриф- 

товые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которыенадо 

помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 
мира. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

МУЗЫКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания:осознание российской 

гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 

символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 

республики; 

2) в области духовно-нравственного воспитания:признание индивидуально- 

сти каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудни- 

чества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

3) в области эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой;стремление к само- 

выражению в разных видах искусства; 

4) в области научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и са- 

мостоятельность в познании; 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

в окружающей среде и готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействован- 

ным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкаль- 

ный слух, голос); 
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профилактика умственного и физического утомления с использованием воз- 

можностей музыкотерапии; 

6) в области трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудо- 

любие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 

практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) в области экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные 

действия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные 

регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей- 

ствия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звуча- 

ния по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкальногоязыка, 

произведения, исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музы- 

кального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом 

на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для ре- 

шения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального вос- 

приятия и исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь- 

ские действия как часть универсальных  познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реаль- 

ным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении соб- 

ственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительскойзадачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установ- 

лению особенностей предмета изучения и связей между музыкальнымиобъектами и 

явлениями (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результа- 

тов проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, 

звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 
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прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюциикуль- 

турных явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представите- 

лей) обучающихся) правила информационной безопасности при поискеинформации в 

Интернете; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию всоот- 

ветствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложен- 

ному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальныхком- 

муникативных учебных действий: 
1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллек- 

тиве); 
передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, вы- 

ражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

2) вербальная коммуникация: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения;корректно и ар- 

гументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к текстувы- 

ступления; 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях сов- 

местного восприятия, исполнения музыки; 
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переключаться между различными формами коллективной, групповой и инди- 

видуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффек- 

тивные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации наоснове 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сро- 

ков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсов- 

местной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи- 

няться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий ре- 

зультат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с использованием пред- 

ложенных образцов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части уни- 

версальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части уни- 
версальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных дей- 

ствий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодис- 

циплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКИ. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обуча- 

ющихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, пози- 

тивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке:с 

интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьѐзную 

музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к 

игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; осознают 

разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нра- 

вятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности; 
с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля №1 «Народная музыка России» обучающийся 
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научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений 

к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлече- 

ния: духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и кол- 

лективов - народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполне- 

нии народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструменталь- 

ной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся 

научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора ипроиз- 

ведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

выделять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочине- 

ниях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфо- 

нические, вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения компо- 

зиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впечат- 

ления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литера- 

туры на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля №3 «Музыка в жизни человека» обучающийся 

научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы,испол- 

нять песни, посвящѐнные Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, 

песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, 

чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, раз- 

личать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); осозна- 

вать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 
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находить прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удо- 

влетворению эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся 

научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской му- 

зыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно- 

национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танце- 

вальные), выделять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля №5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать еѐ жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной му- 

зыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласнорегио- 

нальной религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся 

научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и 

другие), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фраг- 

менты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля,и 

их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист,режиссѐр, 

хореограф, певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обуча- 

ющийся научится: 

различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том 

числе эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться 

музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую куль- 

туру звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся 
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научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; пони- 

мать значения термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы - двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, 

рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;исполнять и 

создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНО- 

ЛОГИИ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне началь- 

ного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятель- 

ности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формиро- 

вания внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образова- 

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармо- 

нического сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное от- 

ношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в пред- 

метном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительноеотно- 

шение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды, эстетические чувства - эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой иотечественной ху- 

дожественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, 

мотивация к творческому труду, работе на результат, способностьк различным видам 

практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: ор- 

ганизованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 
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готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики обще- 

ния, проявление толерантности и доброжелательности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образова- 

ния у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учеб- 

ные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятив- 

ные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис- 

следовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в преде- 

лах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письмен- 

ных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несу- 

щественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; про- 

водить обобщения (технико-технологического и декоративно- 

художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практиче- 

ской творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изде- 

лий в соответствии с технической, технологической или декоративно- художествен- 

ной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объек- 

тов и законов природы, доступного исторического и современного опытатехнологи- 

ческой деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учеб- 

нике и других доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать всоответствии с 

решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средствапредставления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для ре- 

шения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым вы- 

ходом), оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для 

решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным 

в других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуни- 

кативных универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточ- 

нения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно 

их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 
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создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий де- 

коративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые сужде- 

ния (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и само- 

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддер- 

жание и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действи- 

ями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых резуль- 

татов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу 
в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функциируководителя 

(лидера) и подчинѐнного, осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комменти- 

ровать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения ипожелания, ока- 

зывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи ре- 

шений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замы- 

сел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой   труд:   своевременно   подготавливать   и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нѐм в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы 

с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональ- 

ной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при 

разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), ис- 

пользовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, 

фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки 
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(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные 

технологические приѐмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделе- 

ние деталей способами обрывания, вырезания и другие, сборку изделий с помощью 

клея, ниток и другие; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», 

«аппликация»; 

выполнять задания с использованием готового плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, уха- 

живать за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и до- 

полнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гиб- 

кость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изде- 

лий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке 

(как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножни- 

цами по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыва- 

нием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой ипрочее, собирать изделия с 

помощью клея, пластических масс и другие, эстетично 

и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с исполь- 

зованием инструкционной карты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), кон- 

струировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных рабо- 

тах под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующиепредмет- 

ные результаты по отдельным темам программы по технологии: 
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понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертѐж», «эскиз», «линии чертежа», «развѐртка», «макет», «модель», 
«технология», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их 

в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (проч- 

ность, удобство, эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, равнове- 

сие), наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные 

особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотвор- 

ного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятель- 

ности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или ин- 

струкции, самостоятельно выполнять доступные задания с использованием инструк- 

ционной (технологической) карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура 

и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и од- 

ного прямого угла) с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с ис- 

пользованием простейшего чертѐжа (эскиза), чертить окружность с помощью цир- 

куля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометриче- 

ской формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; пони- 

мать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета), соотносить 

объѐмную конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графи- 

ческие, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической дея- 

тельности; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод- 

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабаты- 

вать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстриро- 

вать готовый продукт; 
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называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно- 

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изучен- 

ного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искус- 

ственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐж- 

ных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);безопасно пользо- 

ваться канцелярским ножом, шилом; выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строч- 
ками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств кон- 

струкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать ком- 

бинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или 

декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соедине- 

ний в технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструк- 

ций, использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно- 

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно- коммуникацион- 

ных технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 

творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного ма- 

териала на основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 
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формировать общее представление о мире профессий, их социальномзначе- 

нии, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области тех- 

ники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих произ- 

водствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в за- 

висимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практиче- 

скую работу) с использованием инструкционной (технологической)карты или твор- 

ческого замысла, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступныедей- 

ствия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 
выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных мате- 

риалов (например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге), комбиниро- 

вать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изде- 

лия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменениюкон- 

струкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-кон- 

структорские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использо- 

ванием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, раз- 

мера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power 

Point; 
решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения,ар- 

гументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, пред- 

лагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договари- 

ваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственнуюработу в об- 

щем процессе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Личностные        результаты освоения    программы по физической культуре 

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспи- 

тательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокуль- 

турными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
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В результате изучения физической культуры на уровне начального об- 

щего образования у обучающегося будут сформированы следующие личност- 

ные результаты: 

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спор- 

тивному, культурному, историческому и научному наследию, пониманиезначения 

физической культуры в жизни современного общества, способность владеть до- 

стоверной информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам 

спорта на международной спортивной арене, основных мировых иотечественных 

тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинтересован- 

ность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выпол- 

нение физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимо- 

пониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищейс позиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков, оказание посильной 

помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношениепри объяснении ошибок и способов 

их устранения. 

Ценности научного познания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспита- 

нии человека в российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по фи- 

зической культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привы- 

чек, физического развития и физического совершенствования; 

познавательная и информационная   культура,   в   том   числе   навыки 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступ- 

ными техническими средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способ- 

ность к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному вы- 

бору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 
осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответ- 

ственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе 

освоению гимнастических упражнений и плавания как важныхжизнеобеспечива- 

ющих умений, установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения 

правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 
экологически целесообразное отношение к природе, внимательноеотноше- 

ние к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных дей- 

ствиях, ответственное отношение к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситу- 

ациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 
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коммуникативной и социальной практике. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального об- 

щего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальныеучеб- 

ные действия, регулятивные универсальные учебные действия,совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия, умения работать с информацией как часть по- 

знавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической куль- 

туре (в пределах изученного), применять изученную терминологию в своих уст- 

ных и письменных высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культу- 

рой на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополу- 

чия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 

упражнений, плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на 

развитие физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с опреде- 

лѐнным классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся 

систем физического воспитания, по преимущественной целевой направленности 

их использования, преимущественному воздействию на развитие отдельных ка- 

честв (способностей) человека; 

приводить примеры и   осуществлять   демонстрацию   гимнастических 

упражнений, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного 

покрова), упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), тури- 

стических физических упражнений; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию 

упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физиче- 

ских упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель- 

ности, в том числе для целей эффективного развития физических качеств и спо- 

собностей в соответствии с сенситивными периодами развития,способности кон- 

структивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража- 

ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами,исполь- 

зовать знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия 

в учебной деятельности иных учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, про- 

смотра видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, 

в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристиче- 

ских физических упражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологийдля 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 
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выходом), оценивать объективность информации и возможности еѐ использова- 

ния для решения конкретных учебных задач. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть комму- 

никативных универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- 

уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументи- 

рованно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их вдиалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональноебла- 

гополучие человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения 

правил при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях,спор- 

тивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спор- 

тивные эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая об- 

суждение цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение функцио- 

нальных обязанностей, осуществление действий для достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной формекоммен- 

тировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожела- 

ния, оказывать при необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр 

на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и само- 

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего ор- 

ганизма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты про- 

студных заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты 

пульса и самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоро- 

вья и жизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении наме- 

ченных планов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к 

успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной,деятельности, 

анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическуюдеятель- 

ность с использованием различных средств информации  и коммуникации. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая 

культура» отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного программой по физической культуре, выделяются: полученные 

знания, освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические 
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для предметной области «Физическая культура» периода развития начального об- 

щего образования, виды деятельности по получению новых знаний, их интерпре- 

тации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания 

включены физические упражнения: 

гимнастические  упражнения,  характеризующиеся многообразием 

искусственно созданных движений и   действий, эффективность которых 

оценивается избирательностью воздействия на строение и функции организма, а 

также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из   естественных видов действий 

(элементарных движений, бега, бросков и других), которые выполняются в разно- 

образных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцени- 

ваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату 

действия (например, точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии 

с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом задания); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 

преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность 

которых оценивается комплексным воздействием на организм и результативно- 

стью преодоления расстояния и препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение кото- 

рых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спор- 

тивной классификацией и является предметом специализации для достижения 

максимальных спортивных результатов. К последней группе в программе по фи- 

зической культуре условно относятся некоторые физические упражнения первых 

трѐх трупп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастиче- 

ские упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические 

упражнения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПО ГОДАМОБУ- 

ЧЕНИЯ И ОТРАЖАЮТ СФОРМИРОВАННОСТЬ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОПРЕДЕЛЁННЫХ УМЕНИЙ. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие пред- 

метные результаты по отдельным темам программы по физическойкуль- 

туре: 

Знания о физической культуре: 
различать основные предметные области физической культуры (гимна- 

стика, игры, туризм, спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием зна- 

ний принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физи- 

ческими упражнениями в зале и на улице, иметь представление о здоровом образе 

жизни, о важности ведения активного образа жизни, формулировать основные 

правила безопасного поведения в местах занятий физическимиупражнениями (в 

спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоя- 

тельных занятий физическими упражнениями, применять их в повседневной 

жизни, понимать и раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических 
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упражнений для гармоничного развития, описывать формы наблюдения за дина- 

микой развития гибкости и координационных способностей; 

иметь представление об основных видах разминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в 

положении стоя, сидя и при ходьбе, упражнения для развития гибкости и коорди- 

нации; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, 

измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы 

тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми для гармоничного развития зна- 

чениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, 

строевые упражнения: 
участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, втом 

числе ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использова- 

нием танцевальных шагов, выполнять игровые задания для знакомства с видами 

спорта, плаванием, основами туристической деятельности, общаться и взаимодей- 

ствовать в игровой деятельности, выполнять команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. Физкуль- 

турно-оздоровительная деятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формиро- 

вания опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гиб- 

кость, координация), эффективность развития которых приходится на период 

начального общего образования, и развития силы, основанной на удержании соб- 

ственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координаци- 

онно-скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических 

предметов (скакалка, мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитиежизненно 

важных навыков и умений (группировка, кувырки, повороты в обе стороны, рав- 

новесие на каждой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног вперѐд, назад, 

с поворотом в обе стороны; 

осваивать способы игровой деятельности. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих пред- 

метных результатов по отдельным темам программы по физической куль- 

туре: 

Знания о физической культуре: 
описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по 

видам разминки, отмечать динамику развития личных физических качеств: гибко- 

сти, силы, координационно-скоростных способностей; 

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского 
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движения, некоторых видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО, его 

нормативов, описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих 

гимнастических упражнений как жизненно важных навыков человека, понимать и 

раскрывать правила поведения на воде, формулировать правила проведения вод- 

ных процедур, воздушных и солнечных ванн, гигиенические правила при выпол- 

нении физических упражнений, во время купания и занятий плаванием, характе- 

ризовать умение плавать. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики для 

выполнения определѐнных задач, включая формирование свода стопы, 

укрепление определѐнных групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной поста- 

новки стопы при ходьбе, характеризовать основные показатели физических ка- 

честв и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные 

и скоростные способности) и перечислять возрастной период для их эффективного 

развития; 

принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила 

безопасности в процессе игры; 

знать основные строевые команды. 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с вклю- 

чением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимна- 

стики, измерять, сравнивать динамику развития физических качеств и способно- 

стей: гибкости, координационных способностей, измерять (пальпаторно) частоту 

сердечных сокращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с опреде- 

лѐнным классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся 

систем физического воспитания, по преимущественной целевой направленности 

их использования, по преимущественному воздействию на развитие отдельных ка- 

честв (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, 

командные перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавли- 

вать ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. Физкуль- 

турно-оздоровительная деятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости икоординационно- 

скоростных способностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, 

мягким бегом вперѐд, назад, прыжками, подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнасти- 
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ческих и акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастиче- 

скими предметами для развития моторики, пространственного воображения, мет- 

кости, гибкости, координационно-скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попере- 

менно, прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в 

обе стороны); 

осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями 

плавания (при наличии материально-технического обеспечения). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих пред- 

метных результатов по отдельным темам программы по физической куль- 

туре: 

Знания о физической культуре: 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, 

формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования, находить и пред- 

ставлять материал по заданной теме, объяснять связь физических упражнений для 

формирования и укрепления здоровья, развития памяти,разговорной речи, мыш- 

ления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные ча- 

сти костного скелета человека и основные группы мышц; 

описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по 

физической культуре; 

находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развива- 

ется каждое из следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, 

сила, выносливость; 

различать упражнения по воздействию на развитие основных физических 

качеств и способностей человека; 

различать упражнения на развитие моторики; 
объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; 

формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по 

виду спорта на выбор); 

выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

самостоятельно проводить разминку по еѐ видам: общую, партерную, 
разминку у опоры, характеризовать комплексы гимнастическихупражнений 

по целевому назначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет 

(на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической под- 

готовленностью: 
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определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движе- 

ния) при выполнении физического упражнения, оценивать и объяснятьмеру воз- 

действия того или иного упражнения (по заданию) на основные физические каче- 

ства и способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений ос- 

новной гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимна- 

стическим предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, глав- 

ный судья, капитан, член команды). 

Физическое совершенствование. Физкуль- 

турно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и 

комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе танце- 

вальных шагов, поворотов, прыжков; 

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): 

брасс, кроль на спине, кроль; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений 

для развития гибкости, координационно-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражне- 

ний и жизненно важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: 

построение и перестроение, перемещения различными способами передвижения, 

группировка, перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под во- 

дой и другие; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию - и демонстриро- 

вать динамику их развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упраж- 

нений в оздоровительных формах занятий; 

осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, 

кроль) с динамикой улучшения показателей скорости при плавании на определѐн- 

ное расстояние; 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акроба- 

тики с использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, ска- 

калка); 

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, вклю- 

чая: серию поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, 

прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, 

прямо и с полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и подскоки через вращаю- 

щуюся скакалку; 

осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погод- 

ных условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданнуюцель, прыж- 

ков в высоту через планку, прыжков в длину и иное; 
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осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 

упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по вы- 

бору). 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих пред- 

метных результатов по отдельным темам программы по физической куль- 

туре: 

Знания о физической культуре: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, еѐ роль в общей 

культуре человека, пересказывать тексты по истории физической культуры, олим- 

пизма, понимать и раскрывать связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспита- 

ния; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по пре- 

имущественной целевой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия 

задач физической культуры от задач спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, еѐ место в классификации 

физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем физиче- 

ского воспитания и отмечать роль туристической деятельности в ориентировании 

на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, 

фланг, фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, ко- 

лонна; 

знать строевые команды; 
знать и применять методику определения результатов развития физическихка- 

честв и способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждениятравма- 

тизма; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий 

и условий занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие 

физических качеств (сила, быстрота, координация, гибкость). 

Способы физкультурной деятельности: 
составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим 

физическим развитием, в том числе оценивая своѐ состояние после закаливающих 

процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей по мето- 

дикам программы по физической культуре (гибкость, координационно- скорост- 

ные способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных 

физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 
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моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибко- 

сти, координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увели- 

чение эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и 

другие; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами со- 

ревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование Физкуль- 

турно-оздоровительная деятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упраж- 

нений в оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, 

утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических ка- 

честв и способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и 

эффективности динамики развития физических качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической 

нагрузки при выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте 

сердечных сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических 

упражнений при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры 

- в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях(в дви- 

жении, лѐжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития 

собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 
осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организую- 

щих упражнений; 

осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании специальных физических упражнений; 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты привы- 

полнении специальных физических упражнений и упражнений основной гимна- 

стики; 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражне- 

ний и техники плавания; 

различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 
осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при 

разучивании и выполнении физических упражнений; 

осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (навы- 

бор), выполнять плавание на скорость; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по 

виду спорта (на выбор); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом; 

демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, 

скакалка) при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 
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демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков 

толчком с одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, ко- 

лесо, шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на ру- 

ках); 

осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, па- 

рами, в группах; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам раз- 

минки (общая, партерная, у опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной 

и игровой деятельности; 

осваивать технические действия из спортивных игр. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО 

 

1.3.1. Общие положения 
 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального 

общего образования и формы обучения ФГОС является основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего образования». 

Это означает, что ФГОС задаѐт основные требования к образовательным результа- 

там и средствам оценки их достижения. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си- 

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образо- 

вания. Еѐ основными функциями являются ориентация образовательногопроцесса 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про- 

граммы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в об- 

разовательной организации и служит основой при разработке образовательной орга- 

низацией собственного «Положения об оценке образовательных достижений обуча- 

ющихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа про- 

цедур внутреннего мониторинга школы, мониторинговых исследований городского, 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа атте- 

стационных процедур; ▪ 
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 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной ба- 

зой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых ре- 

зультатах освоения обучающимися основной образовательной программы МОУ 

КРЕНЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА. Эти требования конкретизированы в разделе 

«Общая 

характеристика планируемых результатов освоения основной образовательнойпро- 

граммы» настоящего документа 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 
 психолого-педагогическое наблюдение; 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 
 независимая оценка качества образования; 
 мониторинговые исследования городского, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки реализует системно- деятель- 

ностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достиже- 

ний. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- познаватель- 

ных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамот- 

ности обучающихся. Системно-деятельностный подход обеспечивается содержа- 

нием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивиду- 

альной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реа- 

лизуется за счѐт фиксации различных уровней достижения обучающимися планиру- 

емых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учеб- 

ные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учеб- 

ного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание 

от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения после- 

дующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется пу- 
тѐм: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тема- 
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тической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образова- 

тельных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессеобучения и др.) для ин- 

терпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю- 
щих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, прак- 

тических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, са- 

мооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)1 технологий. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получе- 

ние общего представления о воспитательной деятельности и еѐ влиянии на 

коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов соблюдаются этические нормы и правила 

взаимодействия с обучающимся с учѐтом его индивидуально- психологических осо- 

бенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают 

две группы результатов: 

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и со- 

циально значимые качества личности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может осу- 

ществлять оценку только следующих качеств: 

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учеб- 

ные действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесооб- 

разно интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универ- 

сальных учебных действий. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий обуча- 

ющихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятив- 

ных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учеб- 

ных предметов и внеурочной деятельности. 
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Оценка метапредметных результатов проводится с целью определениясфор- 

мированности: 

 познавательных универсальных учебных действий; 

 коммуникативных универсальных учебных действий; 

 регулятивных универсальных учебных 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, устанавли- 
вать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан- 

ных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алго- 

ритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической)за- 
дачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддаю- 

щихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делатьвыводы. 

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 под- 
ходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста- 

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — це- 
лое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре- 

зультатов проведѐнного 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 инфор- 

мацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 
или на основании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарныеправила ин- 
формационной безопасности при поиске информации в Интернете; 
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 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую ин- 
формацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. Овладение универсальными учебными коммуникативными 
действиями со- 

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следую- 

щих 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 правилаве- 
дения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ 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 

учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации наос- 

нове предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

▪ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

еѐ 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 об- 

разцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующихгрупп 

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 педаго- 

гическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету,так и 
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администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 
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В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разре- 

шать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познава- 

тельными, коммуникативными и регулятивными действиями,реализуемыми в пред- 

метном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается локальными актами школы. Инструментарий стро- 

ится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятив- 

ных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы 

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

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу- 

чающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО яв- 

ляется способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических за- 

дач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учите- 

лем в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового кон- 

троля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному пред- 

мету фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включают: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирова- 

ния и способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), прак- 

тика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необ- 

ходимости - с учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные проце- 

дуры); 

график контрольных мероприятий. 
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной органи- 

зации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего 

образования. 
Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа 

(точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 

счѐтом. 
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Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с 

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

зультаты стартовой диагностики являются основанием для корректировкиучебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвиженияобуча- 

ющегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляю- 

щей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную дея- 

тельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем 

и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные 

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

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листыпродвижения и другие) 

с учѐтом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учеб- 

ного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достиженияобучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в 

конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной ор- 

ганизации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы 

по учебному предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучаю- 

щихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на основном содержании учебного предмета с учѐтом формируемых метапредмет- 

ных действий. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов (приложение 1) 

Список рабочих учебных предметов, учебных курсов (учебных модулей) 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (1-4 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»(1-4кл.) 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)»(2-4 кл.) 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (1-4 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» (1-4 классы) 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (1-4классы) 
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Рабочая программа учебного предмета «ОРКСЭ» (4 класс) 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (1-4 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» (1-4 классы) 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (1- 4классы) 

 

 
 

Список программ внеурочной деятельности в МОУ Кренѐвской 

средней школы на учебный год 

Все программы сохранены иразмещены в папке с ООП НОО и на официаль- 

ном сайте школы. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся 

— обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в раз- 

личных предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися 

программы начального общего образования. 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных моду- 

лей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регуля- 

тивных универсальных учебных действий, а также уровень овладения междисци- 

плинарными понятиями (далее — метапредметные результаты), сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать 

на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

 учебными знаково-символииескими средствами, являющимисярезуль- 

татамиосвоения обучающимися программы начального общего образования, 

направленными на овладение и использование знаково-символических средств (за- 

мещение, моделирование, кодирование и декодирование информации, логические опе- 

рации, включая общие приемы решения задач) (далее — универсальные учебные по- 

знавательные действия);учебными знаково-символическими средствами, являющи- 

мисярезультатами освоения обучающимися программы начального общего образо- 

вания,направленными на приобретение ими умения учитывать позицию собесед- 

ника,организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать пред- 

метное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и инте- 

ресы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необхо- 

димые для организации собственной деятельности и сотрудничествас партнером 

(далее — универсальные учебные коммуникативные действия); 
 учебными знаково-символическими средствами, являющимисярезульта- 

тами освоения обучающимися программы начального общего образования,направ- 

ленными на овладение типами учебных действий, включающими способность при- 

нимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контроли- 

ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующиекоррективы в их вы- 

полнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующийи предвосхищающий контроль 
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по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного вни- 

мания (далее — универсальные регулятивные действия). 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обоб- 

щѐнных) учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 

1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов. 

2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных уни- 

версальных учебных действий. 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий ссо- 

держанием учебных предметов. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования 

реализуется через установление связи и взаимодействия между освоением пред- 

метного содержания обучения и достижениями обучающегося в области мета- 

предметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержатель- 

ной основой становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса какактив- 

ной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основеприменения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретическогомышления, 

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

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образова- 

тельного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия исо- 

ставляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного 

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

что положительно отражается на качестве изучения учебных 

предметов; 
построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, кото- 

рые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к ва- 

риативному восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуаль- 

ного представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюже- 

тов, процессов. 

В рабочих программах учебных предметов требования и планируемые ре- 

зультаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет 

учителю осознать, что способность к результативной совместной деятельности стро- 

ится на двух феноменах, участие которых обеспечивает еѐ успешность: 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договари- 

ваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях ис- 

пользования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и другие). 
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Механизмом конструирования образовательного процесса являютсясле- 

дующие методические позиции. 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного пред- 

мета с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которыев осо- 

бой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На 

уроке по каждому учебному предмету предусматривается включение заданий, вы- 

полнение которых требует применения определѐнного познавательного, коммуни- 

кативного или регулятивного универсального действия. Соответствующийвклад в 

формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приори- 

теты учебных предметов для формирования качества универсальности на данном 

предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический ра- 

ботник предлагает задания, требующие применения учебного действия или опера- 

ций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщѐнное видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссыла- 

ясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать - значит...», 

«сравнение - это...», «контролировать - значит...» и другие. 
Педагогический работник делает вывод. о том, что универсальность (неза- 

висимость от конкретного содержания) как свойство учебного действиясформи- 

ровалась. 

2. Педагогический работник использует виды деятельности, которые в осо- 

бой мере провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том 

числе с использованием электронных образовательных и информационных ресурсов 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использова- 

нием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отка- 

заться от репродуктивного типа организации обучения, при которомглавным мето- 

дом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 

этом случае задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его 

при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов уни- 

версальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуника- 

тивных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются востре- 

бованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие 

и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучаю- 

щегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в 

точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность можетосуществляться 

с использованием информационных банков, содержащих различные экранные (вир- 

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

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодей- 

ствия. 

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов дей- 
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ствительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естествен- 

ных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного 

(виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображаю- 

щих реальную действительность, которую невозможно предоставить обучающемуся 

в условиях образовательной организации (объекты природы,художественные визу- 

ализации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на ко- 

торых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том 

числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формули- 

ровать обобщения практически на любом предметном содержании. 

Эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всемучеб- 

ным предметам, в результате чего универсальность учебного действия формиру- 

ется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих опе- 

рациональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются 

пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоя- 

тельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном со- 

держании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уро- 

вень - построение способа действий на любом предметном содержании и с подклю- 

чением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятель- 

ным аналитическим оценкам; 

выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 

деятельности; 

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствую- 

щей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной дея- 

тельности развивает способность обучающихся работать не только втиповых 

учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, 

похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для по- 

вышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый виддеятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) - выби- 

рать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых пред- 

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

сходству или похожести с другими. 
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Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые под- 

лежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации 

на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение об- 

щих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объ- 

ектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучаю- 

щемуся предлагается (в условиях экранногопредставления моделей объектов) боль- 

шее их количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, 

которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. 

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате 

для рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов 

(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных 

признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных при- 

знаков (свойств); игнорирование индивидуальных и (или)особенных свойств каж- 

дого предмета; сокращѐнная сжатая формулировка общего главного существенного 

признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях 

экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от 

реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их об- 

щих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в элек- 

тронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая   работа   обучающегося    с    заданиями,    требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном содержании, 

формирует у обучающихся чѐткое представление об их универсальных свойствах, 

то есть возможность обобщѐнной характеристикисущности универсального дей- 

ствия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения 

ими освоения программы начального общего образования. Полученные результаты 

не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями кон- 

трольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается ре- 

зультат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретивши- 

еся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных до- 

стижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое стро- 

ится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возмож- 

ный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне 

начального общего образования. В 1 и 2 классах определѐн пропедевтический уро- 

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

универсальности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено 

также в разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД вклю- 

чают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; 

работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участ- 
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ника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой де- 

ятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описа- 

ние, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень дей- 

ствий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

2.2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятив- 

ных универсальных учебных действий. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в 

учебно-познавательной деятельности обучающихся и включают: 

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

в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, эле- 

ментарные опыты и эксперименты; измерения и другие); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, ана- 

лиз, обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение 

опыта, мини-исследования и другие); 

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

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

(возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовно- 

сти обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: сре- 

дой обитания, членами многонационального поликультурного общества 

разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числепредстав- 

ленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, 

и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровуюоб- 

разовательную среду класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъек- 

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

в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоиз- 

менение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 

назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (вы- 

сказывание собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение до- 

говариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечиваю- 
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щих становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального об- 

щего образования их формирование осуществляется напропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 

принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать еѐ решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учеб- 

ной задачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной составляющей регулятивных УУД являются операции,определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодо- 

лению конфликтов, в том числе в условияхиспользования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся опре- 

деляется на этапе завершения ими освоения программы начального общего об- 

разования. 

2.3. Программа воспитания 
 

2.3.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания, являюется методическим документом, опре- 

деляющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществля- 

емой в школе. 

Программа воспитания МОУ Кренѐвская средняя школа разработана на ос- 

нове Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос- 

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении феде- 

рального государственного образовательного стандартаначального общего образо- 

вания», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 "Об утверждении федеральной образовательной программы начального об- 

щего образования". с учетом Стратегии развития воспитания в Российской Федера- 

ции на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2023–2025 го- 

дах, федеральных государственных образовательных стандартов начального об- 

щего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС) и пример- 

ной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьии воспитания Российской академии образования» 

(Москва, 2022 г.). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс ос- 

новных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разраба- 

тывается с учетом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспи- 

тательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результа- 

тов образования, определенных ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием 



113 
 

коллегиальных органов управления школой (в том числе советов обучающихся), со- 

ветов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осу- 

ществляемой совместно с семьей и другими участникамиобразовательных отноше- 

ний, социальными институтами воспитания. В центре программы воспитания в со- 

ответствии с ФГОС находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из ре- 

зультатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этниче- 

ской группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

обеспечивает достижение обучающимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые 

качества личности; активное участие в социально значимой деятельности. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организацион- 

ный. 

Программа принята с учетом мнения Управляющего Совета МОУ Кренѐвская 

средняя школа (Протокол № 27 от 22.05.2023) и учетом мнения родительского ко- 

митета МОУ Кренѐвская средняя школа (Протокол № 5 от 26.05.2023). 
 

2.3.2. Целевой раздел 
 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации опре- 

деляется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Этиценно- 

сти и нормы определяют инвариантное содержание воспитанияобучающихся. Ва- 

риативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно- 

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планиру- 

ется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственнойполитики в 

сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации всфере воспита- 

ния детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей россий- 

ские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и уме- 

ниями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравствен- 

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отече- 

ства как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий- 

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 
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формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, ува- 

жения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и пра- 

вопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос- 

сийской Федерации, природе и окружающей среде. 

Данная цель ориентирует педагогов школы не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной ди- 

намики развития его личности. В связи с этим важно сочетать усилия педагога по 

развитию личности школьника и усилия самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особен- 

ностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уров- 

нях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального об- 

щего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в МОУ Кренѐвская средняя школа педагогами и вос- 

принимаются детьми именно как нормы и традицииповедения школьника. Знание 

их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накоп- 

ления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в под- 

ростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сест- 

рой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членахсемьи; вы- 

полнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о без- 

домных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спор- 

ные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить зна- 
ния;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 
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жизни; - уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защи- 

щать слабых, по мере возможности, помогать нуждающимся в этом людям; уважи- 

тельно относиться к людям иной национальной или религиознойпринадлежности, 

иного имущественного положения, к людям с ограниченными возможностями здо- 

ровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понима- 

ние важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, по- 

скольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помо- 

гут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими,увереннее себя чувство- 

вать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничатьс людьми разных воз- 

растов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из труд- 

ных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способство- 

вать решение следующих основных задач: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценно- 

стей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, цен- 

ностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отноше- 

ний, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО. 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, прове- 

дения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитаниишкольни- 

ков, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объеди- 

нения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализо- 

вывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
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уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы ире- 

ализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или закон- 

ными представителями, направленную на совместное решение проблем личност- 

ного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать вМОУ 

Кренѐвская средняя школа интересную и событийно насыщенную жизнь детей ипе- 

дагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведе- 

ния школьников. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного от- 

ношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- исто- 

рического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, сов- 

местной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, без- 

опасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной де- 

ятельности образовательной организации по основным направлениямвоспитания в 

соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том 

числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Фе- 

дерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъ- 

екту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности. 
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3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной куль- 

туры народов России, традиционных религий народов России, формирование тради- 

ционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, мило- 

сердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим,к па- 

мяти предков. 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение клуч- 

шим образцам отечественного и мирового искусства. 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических спо- 

собностей с учѐтом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного пове- 

дения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, тру- 

дящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую дея- 

тельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нрав- 

ственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся резуль- 

татов в профессиональной деятельности. 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологиче- 

ской культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления 

к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, каче- 

ственного образования с учѐтом личностных интересов и общественных потребно- 

стей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданско- 

патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, еѐ территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому,настоящему и буду- 

щему родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная 

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

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственно- 

сти человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса,общеобразовательной орга- 

низации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
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Духовно- нрав- 

ственное 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учѐтом национальной, религиозной принад- 

лежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность ока- 

зывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физи- 

ческий и моральный вред другим людям, уважающий старших; 

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравствен- 

ным нормам, осознающий ответственность за своипоступки; 

владеющий представлениями о многообразии языковогои культур- 

ного пространства России, имеющий первоначальныенавыки общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий; 

сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое Способный воспринимать и чувствовать прекрасное вбыту, при- 

роде, искусстве, творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной имировой худо- 

жественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разныхвидах художе- 

ственной деятельности, искусстве. 

Физическое Бережно относящийся к физическому здоровью,соблюдающий ос- 

новные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту,природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учѐтом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи,общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережноеотноше- 

ние к результатам труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрастутруда, 
трудовой деятельности. 

Экологическое Понимающий ценность природы, зависимость жизнилюдей от при- 

роды, влияние людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенноживым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться эко- 

логических норм. 
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Ценности 

научного 

познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознатель- 

ность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным зна- 

ниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями оприродных и со- 

циальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи жи- 

вой и неживой природы, о науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2.3.3. Содержательный раздел. 

Уклад общеобразовательной организации 

МОУ Кренѐвская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального 

района Костромской области расположена в деревне Кренево в 18 км от г. Буй. Сред- 

ней школе 27 лет, но когда-то в Кренево была восьмилетняя школа и начальная, еѐ 

история идет с 1902 года. В 1979 году к начальной школе пристроены 3 здания школы 

и теперь это ансамбль из 4-х зданий. Вместе с педагогическим коллективом школа 

сохраняет старые традиции и, идя в ногу со временем, вносит в учебно-воспитатель- 

ный процесс инновации, согласно новым стандартам образования. До 2020 года стар- 

шеклассники получали удостоверения трактористов. Значительная часть семей свя- 

зана со школой тесными узами: здесьучились родители, теперь учатся их дети, но в 

основном это дети из мало-обеспеченных семей. Всего в поле зрения школы 20 семей. 

На школу, как единственное образовательное учреждение деревни возлагаются 

надежды и жителей деревни. Это позволяет привлекать учащихся к активному уча- 

стию врешении экологических, культурных проблем, с ранних лет приобщать их к 

делам деревни и тем самым формировать у детей чувство принадлежности к своей 

малой Родине и ответственности за нее. 

Школа удовлетворяет образовательные потребности разных слоев населения и посто- 

янно работает в поиске верных путей влияния на ребенка, формирования воспита- 

тельного пространства. В школе обучаются 25 учащихся, 15 ребят из близлежащих 

населенных пунктов, которые ежедневно находятся на подвозе и имеют ограничен- 

ные возможности участия во внеурочной деятельности во второй половине дня, в т.ч., 

трудности в выборе кружков и секций для занятий ДО. 

Число преподавателей в школе –7. Высшую категорию имеют - 5 человек, первую- 2. 

Высшее образование у 5 учителей. Классными руководителями являются 4 препода- 

вателя. Заместитель директора по ВР, социальный педагог, он же уполномоченный 

по правам ребенка в одном лице, педагог- психолог, 2 педагога являются педагогами 

ДО. 

Большую внеклассную работу ведут учителя – предметники, учитель физической 

культуры. 

Система комплексной безопасности отвечает современным требованиям и позволяет 

поддерживать комфортность и безопасность пребывания в ОО детей и взрослых. 

Кроме учебных кабинетов в школе имеются спортивный (отремонтированный) зал, 

библиотека, столярная и слесарная мастерские. 

С 2001 года работает ученическая производственная бригада «МАСТЕР», с 2012 года 

действует школьный краеведческий музей «Родные истоки», в 2000 году (к 55- лет- 
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нему юбилею Победы) оборудован на территории уголок Памяти, где регулярно про- 

водятся мероприятия. У учащихся школы есть возможность посещать кружки и сек- 

ции на базе школы, есть ребята, которые занимаются в секциях стадиона «Спартак» 

г. Буя, учатся в музыкальной и художественной школах г. Буя. Но кружки на базе ОО 

создаются в большей части не от запроса учащихся, а от имеющихся условий. 

Близость к г. Буй и наличие школьного автобуса позволяет учителям организовывать 

регулярные поездки в музей, на выставки, на экскурсии в г. Кострому расширяя тем 

самым возможности социализации сельских школьников. Школе есть чем гордиться. 

Учащиеся Кренѐвской средней школы – активные участники и призеры районных, 

областных творческих конкурсов, конкурсов по профессиям агропромышленного 

комплекса, за последние годы растет количество участников всероссийских интер- 

нет-конкурсов. УПБ «МАСТЕР» больше десяти лет занимает призовые места в реги- 

ональномконкурсе ученических производственных бригад. 

Информация о школе доступна на сайте образовательного учреждения, в открытой 

группе ВКонтакте.В школе относительно не- 14 большой коллектив учащихся. В та- 

ком коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных и деловых 

контактов между педагогами и учащимися, существует реальная возможностьпро- 

явить себя в общем деле, объединиться, договориться. 

В школе практически все на виду, нет резкой обособленности между классами, уча- 

щимися разного возраста. Знание личностных особенностей, бытовых условий жизни 

друг друга, отношений в семьях способствует установлению доброжелательных от- 

ношений между педагогами и школьниками. 

Школа тесно сотрудничает с социальными партнѐрами, участвующие в воспитании 

обучающихся: 

 Кренѐвская сельская библиотека: Совместный проект «Библиопродленка» в 1-4 

классов 

 Сельский дом культуры: Совместный проект «Лето в Кренево»; 

 Агрофирма «Планета»: Совместный проект «Школа-самостоятельное хозяйство», 

 Кренѐвский ФАП: совместный проект «Здоровое питание здоровое поколение. 

 МОУ Барановской СОШ, МОУ Корѐжская СОШ: 

Внеурочная работа в рамках действия Точки роста 

Основными приоритетами воспитания в МОУ Кренѐвской средней школы являются: 

трудовое воспитание; экологическое воспитание; патриотическое воспитание; духов- 

нонравственное развитие. Процесс воспитания в образовательной организации осно- 

вывается наследующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета без- 

опасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодей- 

ствие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими содержатель- 

ными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 
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 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов- 

местной заботы и взрослых, и детей; 

 коллективное проведение ключевых дел и других совместных дел педагогов и 

школьников ; 

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

чивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организа- 

тора); 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализу- 

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

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Практическая реализация цели и задач МОУ Кренѐвская средняя школа 

представлена в виде инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них 

ориентирован на решение одной из поставленных МОУ Кренѐвская средняя 

школа задач воспитания и соответствует одному из направленийосуществле- 

ния воспитательной работы школы. 

 
Инвариативные модули 

Модуль «Урочная деятельность»Основные школьные дела; 

Классное руководство; 

Школьный урок; 

Курсы внеурочной деятельности; 

Внешкольные мероприятия (экскурсии,экспедиции, походы); 

Организация предметно- пространственной среды;Взаимодействие с ро- 

дителями (законными представителями; 

Самоуправление; 

Детские общественные объединения;Профилактика и безопасность; 

Социальное партнерство;Профориентация. 

Инвариантные модули 
Модуль «Урочная 

деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков(урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержа- 

ния учебных предметов для формирования у обучающихся российских тради- 

ционныхдуховно-нравственных и социокуль- 

турных ценностей, российского историческогосознания на основе историче- 

ского просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в опре- 

делении воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программыучебных предметов, курсов, 

модулей тематики всоответствии с календарным планом воспитательной ра- 

боты; 

выбор методов, методик, технологий,оказывающих воспитательное воз- 

действие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и зада- 

чами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 
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 приоритета воспитания в учебной деятельности; 
привлечение внимания обучающихся кценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов,явлений и событий, инициирование обсуждений, выска- 

зываний своего мнения, выработки своеголичностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы -интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, да- 

ющихвозможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; груп- 

повой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, спо- 

собствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила обще- 

ния со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие 

укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку добро- 

желательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обуча- 

ющихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образо- 

вательными потребностями, дающего обучаю- 

щимся социально значимый опыт сотрудничестваи взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю- 

щихся, планирование и выполнениеиндивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. организацию наставничества мотивирован- 

ных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в 

том числе с особыми образовательными потребностями. 
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Модуль «Клю- 

чевые об- 

щешкольные 

дела» 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие(театрализованные, 
музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссий- 

скими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют 
все классы; 

 участие во всероссийских и городских акциях, посвященных значимым 
событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 
переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобрете- 
ние новых социальных статусов в школе, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучаю- 

щихся и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкур- 

сах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города 
и региона; 

 социальные проекты в школе, совместноразрабатываемые и реализуе- 
мые обучающимися ипедагогами, в том числе с участием организаций — соци- 

альных партнѐров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, 
патриотической,трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 
связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения, сво- 

его района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включаю- 

щие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотиче- 

ской, историко-краеведческой,экологической, трудовой, спортивно-оздоро- 
вительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждогообучающегося в школьные дела 
в разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполни- 

телей,корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, от- 
ветственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. 

д., помощьобучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 
общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в 

 ситуациях подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, 
мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и 

другими взрослыми. 
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Модуль 
«Внеурочнаядея- 

тельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной 

деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучаю- 

щихсяосуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий (указываются 

конкретные курсы, занятия,другие формы работы в рамках внеурочной дея- 

тельности, реализуемые в образовательной организации или запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско- патриотической,военно- 
патриотической, краеведческой, историко-куль- 

турной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленно- 

сти по религиозным культурам народовРоссии, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

курсы,          занятия          познавательной, научной,исследова- 

тельской, просветительской направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохраннойнаправленности; 

курсы, занятия в         области искусств,художе- 

ственного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческойнаправленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивнойнаправленности. 

Модуль 

«Классное 

руковод- 

ство» 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления 
им возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной 
среды для общения; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных меро- 
приятиях, делах, оказаниенеобходимой помощи обучающимся в их подготовке, 
проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обуча- 

ющихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными 

потребностями, давать им возможности для самореализации, устанавливать и 
укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, зада- 

ющим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразо- 

вание; внеучебные ивнешкольные мероприятия, походы, экскурсии; праздно- 

вания в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помо- 
гающих освоить нормы и правилаобщения, которым они должны следовать в 
школе; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса че- 
рез наблюдение за их поведениемв повседневной жизни, в специально создава- 

емых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учите- 
лями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении про- 

блем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 
успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведе- 

ния обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родите- 
лями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 
портфолио, в которых онификсируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения; 
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  регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 
на формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обуче- 

ния и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями 
и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 
интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 
лучшеузнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обста- 

новке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, ин- 
формирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, 
их 

положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участ- 
вующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представите- 
лей), членов семей обучающихся к организации и проведению воспитательных 
дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей,конкурсов, соревнований 

и т. д. 

Модуль 
«Школьный 

урок» 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержа- 
ния учебных предметов для формирования у обучающихся российских тради- 

ционных духовно-нравственных и социокуль- 
турных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, тек- 

стов для чтения, задач длярешения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы повсем учебным предме- 

там, курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитатель- 
ных целейуроков занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обуче- 

нии; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, кур- 
сов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 
работы школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитанияв учебной деятельно- 

сти; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях 

целевой воспитательной духовно- нравственной направленности по основам 
религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам духовно- 

нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора ро- 
дителямиобучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с 

их мировоззренческими и культурными потребностями; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучае- 
мых на уроках предметов, 
явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мне- 

ния, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 
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  применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуаль- 
ных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дис- 

куссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диа- 
лога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в ко- 

манде, способствует развитию критическогомышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормыповедения, правила обще- 
ния со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установ- 
ление и поддержка доброжелательной атмосферы; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образователь- 
ными    потребностями,     дающего обучающимся   социально   значимый 

опыт сотрудничестваи взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 
оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 
публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.4. Модуль 
«Курсывне- 

урочной 

деятельности» 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятель- 
ность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных интере- 
сов,самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 
общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитив- 
ными эмоциями и доверительнымиотношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выра- 
женной лидерской позицией, возможность ее реализации; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проек- 

тов, самостоятельности, 

 самоорганизации в соответствии с их интересами. Реализация воспита- 

тельного потенциала внеурочнойдеятельности в школе осуществляется в 

рамках 

следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

 патриотической, гражданско-патриотической,военно-патриотической, 
краеведческой, историко-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным ре- 
лигиозным культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, ху- 
дожественного творчества разныхвидов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 
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3.5. Модуль 

«Вне- 

школ 

ьные 

меро- 

прия- 

тия 

(экскурсии, экс- 

педиции,по- 

ходы)» 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направлен- 
ности, организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, 
курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе сов- 

местно с родителями(законными представителями) обучающихся, экскурсии, 

походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприя- 
тие и др.) с привлечением к их планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскур- 

сии, экспедиции, слеты и т. п.,организуемые педагогами, в том числе совместно 
с родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения исто- 

рико-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 
российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-куль- 

турных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных твор- 
ческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, 

характеризующаясядоверительными взаимоотношениями, ответственным от- 

ношением к делу,атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе 

организуемые совместно с социальными партнерамишколы. 

3.6. Модуль оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории 

России, исторической  символики регионов на 

специальных  стендах с исторической  информацией 

гражданско-патриотической направленности; 

карты      России,     регионов,     муниципальных образований (современные 

и исторические, точные и стилизованные,    географические,     природ- 

ные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями   значимых культур- 

ных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, фотогра- 

фические, интерактивные аудио ивидео) природы России, региона, местно- 

сти, предметов традиционной культуры и быта, духовной куль- 

туры народов России; 

 портреты выдающихся государственных 

деятелей России в прошлом, деятелей культуры, науки,искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

 звуковое       пространство        в     школе      –     работа 

школьного радио, аудио сообщения в школе (звонки,информации, му- 

зыка) позитивной духовно-нравственной,  гражданско-патриотической 

воспитательной  направленности, исполнение гимна 

Российской Федерации; 

 «места     гражданского      почитания»      (экспозиция 

«Организация 

предметно- 

пространствен- 

ной 

среды» 
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 ) в помещениях школы илина  прилегающей территории для обще- 

ственно-гражданского почитания лиц, событий истории России; 

школьные мемориалы воинской славы, памятники, 

памятные доски; 

 

 

 

 
 «места новостей» – оформленные места, стенды 

в    школьных    помещениях, содержащие в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, ду- 

ховно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т. 

п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обу- 
чающихся, демонстрирующих ихспособности, знакомящих с работами друг 
друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольнойтерритории, спортивных и 
игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных 
зон, свободное, игровое пространство школы, зоныактивного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей сво- 

бодного книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные предста- 

вители), педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 
брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями 
вместе с обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространствапроведения школьных 
событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 
символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного ко- 
стюма и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 
ценностях, правилах, традициях,укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции 
и др.). 

Предметно-пространственная среда строится какмаксимально доступная для 

детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 
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3.7. Модуль 
«Работа сроди- 

телями» 

 создание и деятельность в школе, в классахпредставительных органов 
родительского сообщества (родительского комитета школы, классов и т. п.), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, дея- 
тельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

школы; 

 тематические родительские собрания в классах, 

общешкольные собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений детей и 

педагогов в школе, условий обучения детей; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и вне- 
урочные занятия; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 
обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских гос- 
тиных собсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с при- 

глашением специалистов; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе роди- 

телей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 
консультации психологов, врачей, социальных работников, служителейтради- 

ционных российских религий, обмениватьсяопытом; 

 родительские форумы при школьном интернет- сайте, интернет-сооб- 
щества, группы с участиемпедагогов, на которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в слу- 
чаях, предусмотренных нормативными документами о психолого- педагогиче- 
ском консилиуме в школе в соответствии спорядком привлечения родителей; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведе- 
нии классных и общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попече- 

ния родителей, приѐмных детей целевое взаимодействие с их законными пред- 

ставителями. 

3.8. Модуль 

«Самоуправле- 

ние» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образо- 

вании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 

управлении 

образовательной организацией в порядке, установленномеѐ уставом (ст. 34 п. 

17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического 

самоуправления, а именно через создание по инициативеобучающихся совета 

обучающихся (ст. 26 п. 6 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании в Рос- 

сийской Федерации»). деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 

 представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательнойорганизацией: 

 защиту законных интересов и правобучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 
воспитания; 

 участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельно- 

сти в школе. 

Ученическое самоуправление в МОУ Кренѐвская средняя школа осу- 

ществляется в форме демократическойреспублики «Будущее – это мы». 

Ученическое самоуправление в МОУ Кренѐвская средняя школа явля- 
ется общественным, самоуправляемым,некоммерческим и добровольным 

объединением 
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 учеников школы. Действует на основании Положения о 

Школьном (ученическом) самоуправлении. В составвходят учащиеся 

5-11-х классов. 

3.9. Модуль Детское объединение «Радуга» - это добровольное самоуправляемое некоммер- 

«Детскиеоб- ческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объ- 

щественные единившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, ука- 

объедине- занных в уставе.Объединение работает по адаптированной программе 

ния» «Жизнь-Радуга», имеет Устав и символику. 

 - утверждение и последовательная реализация демократических процедур, 

дающих обучающемусявозможность получить социально значимый опыт граж- 
 данского поведения; 

 - организация общественно полезных дел, дающих обучающимся возмож- 

ность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направ- 
 ленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развитие в 
 себе таких качеств, как забота, уважение, умение сопереживать, умение об- 
 щаться, слушать и слышать других; 

 - договор, заключаемый между обучающимися и ДО, традиционной формой 

которого является Торжественноеобещание (клятва) при вступлении в объедине- 
 ние; 

 - клубные встречи – формальные и неформальныевстречи членов ДО для об- 

суждения вопросов управления 

 - объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, 

совместного пения, празднования знаменательных дат и событий; рекрутинговые 
 мероприятия, реализующие идеюпопуляризации деятельности ДО, привлечения 
 в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 - поддержка и развитие традиций и ритуалов ДО,формирующих у обучаю- 

щихся чувство общности сдругими его членами, чувство причастности к тому, 

 что происходит в объединении; 

 участие членов ДО в волонтѐрских акциях, 

 деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

3.10. Модуль  целенаправленная работа педагогического коллектива по созданию в 
школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизне- 
деятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресур- 

сов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровож- 
дениегрупп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведе- 

ние, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 
групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов,работни- 
ков социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработка и реализация в школе профилактических программ, направ- 
ленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, со- 

обществами класса, сверстников, школыв целом, организацию межведомствен- 
ного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями(антинаркотические, антиалкогольные, 

«Профи- 

лактика 

ибез- 

опас- 

ность» 



131 
 

 против курения, безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в де- 
структивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожногодвижения, безопасность на воде, на транспорте, проти- 

вопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкс- 

тремистская безопасностьи т. д.); 

 организация превентивной работы со сценариями социально одобряе- 
мого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, само- 
контроля, устойчивости к негативному воздействию, групповомудавлению; 

 поддержка инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, деви- 
аций,организация деятельности, альтернативной девиантному поведению — по- 

знание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, лю- 
бовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная,религиозно-ду- 

ховная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправ- 

ленная деятельность в случаях появления, расширения, влияния в школе марги- 
нальных группобучающихся (оставивших обучение, криминальной направленно- 

сти, агрессивного поведения и др.); 

поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требу- 

ющих специальнойпсихолого-педагогической поддержки и сопровождения (сла- 

боуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-ми- 

гранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

3.11. Модуль 

«Социальное 

партнерство» 

 участие представителей организаций-партнѐров, втом числе в соответ- 
ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдель- 
ных уроков, внеурочных занятий,внешкольных мероприятий соответствую- 
щейтематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐровотдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; открытые 
дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

куда приглашаются представители организаций-партнѐров, накоторых обсужда- 

ются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального обра- 
зования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемыеи реализуемые обуча- 

ющимися, педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, эко- 

логической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные 

на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитив- 

ное воздействие на социальное окружение. 
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3.12.Профориен- 

тация 

Совместная деятельность педагогических работников иобучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностикуи консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, реше- 

ние кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах вы- 
борапрофессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной дея- 

тельности; 

 циклы профориентационных часов, направленныхна подготовку обу- 
чающегося к осознанному планированию и реализации своего профессиональ- 
ного будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 
существующих профессиях иусловиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тема- 
тических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в орга- 
низациях профессионального, высшего образования; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря 

профориентацион- ных смен с участием экспертовв области профориентации, 
где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 
профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися 

интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профори- 

ентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям профессиональногообразования; 

 участие в работе всероссийских профориента- 
ционных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их ро- 
дителей (законных представителей)по вопросам склонностей, способностей, 
дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся,которые могут 

иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 
по выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы 
или в рамках дополнительного образования. 
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3.13. Модуль 

«Школьные ме- 

диа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогиче- 

скими работниками средств распространения текстовой, 

аудио-и видеоинформации) — развитие коммуникативной культуры обучаю- 

щихся, формирование навыковобщения и сотрудничества, поддержка творче- 

ской самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных ме- 

диа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их 

педагогических работников, цельюкоторого является освещение (через школь- 
ную газету,школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов 

жизни образовательной организации, популяризация общешкольных ключевых 
дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой 

ими размещаются материалы о профессиональных организациях, об организа- 
циях высшего образования и востребованных рабочих вакансиях, которые мо- 

гут быть интересны обучающимся; организация конкурсов рассказов, поэти- 
ческих произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; прове- 

дение круглых столов с 

обсуждением значимых учебных, социальных,нравственных проблем; 

- школьный медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев 
группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осу- 
ществляющая видеосъѐмку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, диско- 

тек; 

- школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучающихся 

и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт образователь- 

ной организации и соответствующую группу в социальных сетях с целью осве- 

щения деятельности образовательной организации в информационном про- 

странстве,привлечения внимания общественности к образовательной организа- 

ции, информационного продвижения ценностей образовательной организации 

и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями (законными представителями) 

могли быоткрыто обсуждаться значимые для образовательной организации во- 

просы; 

- участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

 

 

 

2.3.4. Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации программ воспитания и начального общего образованияшкола 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения за- 

дач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с Феде- 

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) и приказом 

Минпросвещения России от 24.03.2023 № 196 «Об утверждении Порядка проведе- 

ния аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образо- 

вательную деятельность» (с изменениями и дополнениями) проводится вцелях под- 

тверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профес- 

сиональной деятельности, с учѐтом желания педагогических работниковв целях 
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установления квалификационной категории. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ- 

ного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение си- 

стемы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в си- 

стеме образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов- 

ность работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной про- 

граммы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системыоценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре- 

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего 

образования. 

Нормативно-методическое обеспечение. 

В МОУ Кренѐвская средняя школа разработан локальный акт «Должностная 

инструкция учителя», в котором прописаны общие требования к учителю начальной 

школы, его права, функциональные обязанности, ответственность, с учѐтом особен- 

ностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компе- 

тентности работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, указанные в квалификационных справочниках и профессиональном 

стандарте. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз- 

ненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовле- 

кать 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 обучаю- 

щихся); 

соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной организа- 

ции, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организа- 

ции; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблю- 

дение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощре- 

ниях, чрезмерно больших групп поощряемых и другие); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование ин- 

дивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать индивиду- 

альную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 
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противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей(за- 

конных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учѐтом наличияученического самоуправ- 

ления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позво- 

ляет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благо- 

творительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при еѐ организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (за- 

конными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов,фиксирующих 

и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио включает подтверждение личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии при- 

зов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивиду- 

ального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

167.1.3.1. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий)обучаю- 

щихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижени- 

ями. 

167.1.3.2. Благотворительная поддержка обучающихся, классовобучающихся 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различ- 

ных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивиду- 

альной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотвори- 

телей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотвори- 

телей, в том числе из социальных партнѐров, их статус, акции, деятельность соот- 

ветствуют укладу общеобразовательной организации, цели,задачам, традициям вос- 

питания, согласовываться с представителями родительскогосообщества во избежа- 

ние деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организа- 

ции. 

2.3.4. Самоанализ воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основ- 

ных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной органи- 

зации. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ вос- 

питательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори- 

ентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентиру- 

ющий на изучение не количественных его показателей, а качественных –таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа,ориентиру- 

ющий на использование его результатов для совершенствования воспитательной де- 

ятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и со- 

держания их совместной с детьми деятельности, с этой целью проводится ряд мони- 

торинговых исследований). 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди- 

намика личностного развития обучающихся каждого класса. Анализ осуществляется 

классными руководителями совместно с заместителем директора с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методическогообъединения классных 

руководителей или педагогическом совете. Способом получения информации о ре- 

зультатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических ра- 

ботников сосредоточивается на следующих вопросах: какие прежде существовав- 

шие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новыепроблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является нали- 

чие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей сов- 

местной деятельности обучающихся и взрослых. Анализ осуществляется заместите- 

лем директора, классными руководителями, активом старшеклассников иродите- 

лями (законными представителями), хорошо знакомыми с деятельностьюобразова- 

тельной организации. Способами получения информации о состоянии организуемой 

в образовательной организации совместной деятельностиобучающихся и педагоги- 

ческих работников могут быть беседы с обучающимися и их родителями (закон- 

ными представителями), педагогическими работниками, лидерами ученического са- 

моуправления, при необходимости — их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете. Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, свя- 

занных с качеством: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 
- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в образовательной организации ученического 

самоуправления; 

- функционирующих на базе образовательной организации детских 
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общественных объединений; 

- проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, 

походов; 

- профориентационной работы образовательной организации; 

- работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды образовательной организации; 

- взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 
Итогом самоанализа реализуемой в образовательной организации воспита- 

тельной работы является перечень выявленных проблем, над которымипредстоит 

работать педагогическому коллективу. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Общие положения 

Учебный план МОУ Кренѐвская средняя школа - документ, который определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обуче- 

ния учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учеб- 

ной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 
• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий- 

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 "Об утверждении федеральной образовательной программы начального об- 

щего образования" (с изменениями и дополнениями); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос- 

новным общеобразовательным программам – образовательным программам началь- 

ного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного при- 

казом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (сизменениями и дополнени- 

ями); 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре- 

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей имо- 

лодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20) (с измене- 

ниями и дополнениями); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма- 

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государствен- 

ного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2(далее – СанПиН 

1.2.3685-21) (с изменениями и дополнениями); 
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Учебный план учащихся МОУ Кренѐвская средняя школа, 

осваивающих ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

(Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ №372 от 18.05.2023) 

на 2023-2024-2025-2026-2027 учебные годы 

(УМК «Школа России») 

Предметные 

области 

Учебные предметы 1 

2023 

– 

2024 

2 

2024 – 

2025 

3 

2025 – 

2026 

4 

2027 – 

2028 

Итого за 

уровень об- 

разования 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 675 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 540 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 204 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

- - -  
1 

 
34 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 135 

Музыка 1 1 1 1 135 

Технология Технология 1 1 1 1 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 270 

Итого 20 22 22 23 87/2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 0 3 

  
1 1 1 0 101 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимальная нагрузка за учебный 
год (1-е классы – 33 учебные недели, 2-4- 
е классы – 34 учебные недели) 

 

693 

 

782 

 

782 

 

782 

 

3039 
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Особенности учебного плана начального общего образования в 

соответствии с ФГОС 2023-2024 учебного года 

 

Учебный план для учащихся начального общего образования 1кл. - на 2023 

– 2026 учебные годы, 2 кл. - на 2022 – 2025 учебные годы, 3 кл. - на 2021 – 2024 

учебные годы, 4 кл. - на 2020 – 2023 учебные годы полностью реализуется в соот- 

ветствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, утверждѐнными приказом Ми- 

нистерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об утвержде- 

нии федеральной образовательной программы начального общего образования" (с 

изменениями и дополнениями). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, форми- 

руемой участниками образовательных отношений. 

Объѐм обязательной части программы начального общего образования со- 

ставляет 80%, а объѐм части, формируемой участниками образовательных отноше- 

ний из перечня, предлагаемого образовательной организацией, - 20% от общего объ- 

ѐма. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обя- 

зательных предметных областей, которые реализуются в образовательной организа- 

ции, реализующих основную образовательную программу начального общего обра- 

зования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше- 

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностейобучающихся. По 1 

часу (в неделю) отводится на изучение предметной области Математика и информа- 

тика (предмет «Математика»). 

Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей: Рус- 

ский язык и литературное чтение, Иностранный язык, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание, Основы религиозных культур и светской этики, 

Искусство, Технология, Физическая культура. 

Расписание учебных занятий составляется с учѐтом дневной и недельнойди- 

намики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудностиучебных 

предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в тече- 

ние учебной недели, при этом объѐм максимально допустимой нагрузки в течение 

дня соответствовует действующим санитарным правилам инормативам. 

МОУ Кренѐвская средняя школа самостоятельно организует образовательную 

деятельность (урочную и внеурочную), выбирает виды деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскур- 

сии и другие). Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 ми- 

нут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируе- 

мых результатов освоения программы начального общего образования с учѐтом обя- 

зательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше- 

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностейобучающихся. Время, 



140 
 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимойнедельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающих углублѐнное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Реализация учебного плана основывается на современном содержании обра- 

зования, отраженном в комплекте УМК «Школа России» (учебники из числа вхо- 

дящих в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реа- 
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организаци- 
ями, осуществляющими образовательную деятельность (приказ Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254); 

Образовательная деятельность в 1-4   классах осуществляется через урочную 

и внеурочную деятельность. Продолжительность перемены между урочной и вне- 

урочной деятельностью составляет 20 минут. Количество учебных занятий за 4 учеб- 

ных года составляет не менее 2954 часов и более 3345 часов. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально- 

технических и иных) возможно объединение классов при проведении учебных за- 

нятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по родному языку в образовательной организации, в 

которых наряду с русским языком изучается родной язык (1-4 классы), и по ино- 

странному языку (2-4 классы) возможно объединение классов. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными издани- 

ями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающе- 

гося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана основных общеобразовательных программ; не менее одного учебника в печат- 

ной форме или учебного пособия, достаточного для освоенияпрограммы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана ос- 

новных общеобразовательных программ. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом коли- 

чества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образо- 

вательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы заставку заработной платы) педа- 

гогических работников и о порядке определения 
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учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается 

вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образователь- 

ной организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников устанавли- 

вается как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагоги- 

ческих работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавли- 

вается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учѐтом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных 

от урочной (экскрсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведе- 

ние общественно-полезных практик и иныеформы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в МОУ МОУ Кренѐвская сред- 

няя школа. Образовательная организация, предоставляют обучающимся возмож- 

ность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет образовательная организация. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучаю- 

щихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего об- 

разования в порядке, установленном локальными нормативными актами образова- 

тельной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ со- 

провождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде- 

лении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учи- 

тывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм вне- 

урочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального 

общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учѐ- 

том образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,возможностей обра- 

зовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направ- 

лена на достижение планируемых результатов освоения программы начального об- 

щего образования с учѐтом выбора участниками образовательных 
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отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посред- 

ством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, та- 

ких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпи- 

ады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы,общественно полезные практики 

и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возмож- 

ности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). 

В целях организации внеурочной деятельности образовательная организация за- 

ключает договоры с учреждениями дополнительного образования. 

3.2. Календарный учебный график организации, осуществляющейоб- 

разовательную деятельность 

Годовой календарный учебный график является приложением к Учебному МОУ 
 

Классы уровня начального общего образования 

1-ые классы 

сентябрь, октябрь ноябрь, декабрь январь - май 

По 3 урока в день по 35 

минут каждый 

По 4 урока в день по 35 

минут каждый 

По 4 урока по 40 минут 

каждый (один раз в 

неделю 5 уроков за счет 

урока физической 
культуры) 

1. 9.00-9.35 
завтрак 

2. 9.55-10.35 

3.10.35-11.25 

1. 9.00-9.35 
завтрак 

2. 9.55-10.35 

3.10.35-11.25 

4.11.35-12.15 
обед 

2. 9.00-9.35 
завтрак 

2. 9.55-10.35 

3.10.35-11.25 

4.11.35-12.15 
обед 

12.40-13.20 

Продолжительность 

перемен: 

после уроков – 
15минут, 

Продолжительность 

перемен: 

после 1,2,3 уроков –15 

минут 

Продолжительностьпе- 

ремен: 

после 2,3 уроков –10 

минут, после 1 урока – 

15 минут (завтрак) 

после 4 урока-25 минут 

(обед) 
Классы уровня начального общего образования 

2-4-е классы 

Понедельник-пятница 
Продолжительность 

уроков 
Продолжительность 

перемен 

Кренѐвская средняя школа на каждый учебный год. График сформирован в соот- 

ветствии с нормативными документами, с учѐтом образовательных программ, 
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1. 9.00-9.35 
завтрак 

2. 9.55-10.35 

3.10.35-11.25 

4.11.35-12.15 
обед 

12.40-13.20 

 
40 минут в течение всего 

учебного года 

После 1, уроков – 15ми- 

нут, 

После2,3 5, уроков – 10 

минут 

После 4 урока-25 минут 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основных об- 

разовательных программ, установленных федеральными государственными обра- 

зовательными стандартами. Годовой календарный учебный график является доку- 

ментом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Сменность занятий: I смена. 

Количество учебных дней в неделю (для 1-4-х классов): – 5 дней. 

Форма организации образовательной деятельности: четверти. 
 

Продолжительность уроков, перемен: 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образова- 

ния планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необ- 

ходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график составляется с учѐтом мнений участников обра- 

зовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении об- 

разования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным пе- 

риодам учебного года. Утвержается отдельным документом на каждый учебный 

год. 

3.3. План внеуроч- 

ной деятельности Пояснитель- 

ная записка 

1.Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, 

функции 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическоесопро- 

вождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных инте- 

ресов. 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитанияи 

социализации, это форма творческого целенаправленного взаимодействия уче- 

ника, учителя и других субъектов образовательного процесса по созданию усло- 

вий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе. 

Цели внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 
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создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на ос- 

нове свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и куль- 

турных традиций; воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организациейс 

учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых ре- 

зультатов освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса кпознава- 

тельной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастныхи ин- 

дивидуальных особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление ка- 

честв, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответствен- 

ность;становление умений командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического само- 

управления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут при- 

влекаться родители как законные участники образовательных отношений. 

Общий объѐм внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в не- 

делю. 

Один час в   неделю   рекомендуется   отводить   на   внеурочное   занятие 

«Разговоры о важном». 
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценност- 

ного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, 

ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные заня- 

тия «Разговоры о важном должны быть направлены на формированиесоответ- 

ствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспек- 

тами жизни человека в современной России: знанием родной истории и понима- 

нием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающими ответ- 

ственным отношением к собственным поступкам. 

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление лич- 

ностных характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника 

начальной школы»), сформулированных в Стандарте. Это ученик: любящий 

свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности 
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семьи и общества; любознательный, активно и заинтересованно познающий 

мир;владеющий основами умения учиться, способный к организации собствен- 

ной деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои по- 

ступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слы- 

шать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;вы- 

полняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют еѐ основные 

функции в начальной школе: 

1) образовательная — обучение ребенка по 

дополнительнымобразовательным программам, получение им 

новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение куль- 

турно-нравственногоуровня учащихся; 

3) креативная — создание гибкой системы 

для реализациииндивидуальных творческих интересов лич- 

ности; 

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное 

образование исоздающих эмоционально 

значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предо- 

ставление ребенку определенныхгарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного 

досуга как сферывосстановления психофизиологических сил ребѐнка; 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к 

социально значимым видам деятельности, содействие определению 

жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образователь- 

ного пространствашколы; 

8) функция социализации — освоение ребенком социального 

опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в соци- 

ально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в 1-4-х классах нашей 

школы являются следующие 
 

 
 

 

образования; 
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ребѐнка. 
Из моделей организации внеурочной деятельности, которые на сегодняшний 

день существуют в школах России, нами выбрана «третья модель», органи- 

зации 

внеурочной деятельности, строящаяся на основе тесного взаимодействия школы 

с несколькими учреждениями дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – на достижение личностныхи метапредмет- 

ных результатов, что определяет и специфику внеурочной 

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

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развитияличности: 

-оздоровительное, 

-нравственное, 
 

 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в еѐ 9 видах: 
1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческаядеятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связанымежду со- 

бой. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физиче- 

ского и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую куль- 

туру, приобщить к здоровому образу жизни формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных цен- 

ностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стрем- 

ления к самосовершенствованию é воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить ак- 

тивность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоитьразнооб- 

разные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность. 
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Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненнойпозиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельностиобразователь- 

ное учреждение в рамках соответствующих государственных 

(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует возможностиобра- 

зовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры 

и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и 
их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе общеобразова- 

тельных учреждений и образовательных учрежденийдополнительного образования де- 

тей. 

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности врамках реали- 

зации основной образовательной программы начального общего образования опреде- 

ляет образовательное учреждение. 

3. Организация внеурочной деятельности 

Наряду с общими требованиями к организации внеуроч- 

ной деятельности,обозначенными в нормативных документах 

федерального уровня, школа выработала свой перечень требо- 

ваний: 

                          -4 классах проводятся в школе как во 
время второй 

половине дня, так и во время образовательного процесса. 

 

учителями начальных классов, педагогами школы, а также педагогами 

учрежденийдополнительного образования. 

  еурочной деятельности 
используются возможности школьного лагеря дневного пребыва- 
ния, учрежденийсоциума. 

социализации или разработанных учреждениями дополнительного 

образования в соответствии с требованиями к рабочим програм- 

мам внеурочныхзанятий и утверждѐнными педагогическим со- 

ветом. 

План внеурочной деятельности является составной частью учеб- 

ного плана на учебный год. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 
Направлениевос- 

питательной 
работы (модули) 

Мероприятия Участники  

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Школьный 

урок 

Оформление 

стендов (предметно- 

эстетическая среда, 

наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной 

направленности) 

 Учителя - 

предметники 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Работа курсов 

внеурочной 

деятельности по 

расписанию 

1-10 классы Зам.директор 

а по ВР, 

руководители 

курсов 

Классное 

руководство 

Изучение контин- 

гента обучающихся, 

семейобучающихся. 

Составление со- 

циального пас- 

порта класса. 

1-10 классы классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Создание ин- 

дивидуальных 

маршрутов 

движения «Дом- 

школа-дом» 

1-10 классы Классные 

руководители 

Изучение правил 

дорожного 
движения. 

1-10 классы Классные 

руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Праздник День 

знаний. 

Торжественная 

линейка. 

1-10 классы Зам. 

директора по ВР 

Неделя 

безопасности 2-9 

сентября 

1-10 классы  

Международный 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. Урок 

памяти.3 сентября 

1-10 классы Зам. 

директора по ВР 
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 Осенний кросс 1-10 классы Учитель 

физкультуры, 
кл. руководит 

Месячник 

дорожной 

безопасности «Я по 

улице иду!» 

1-10 классы Классные 

руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

Фестиваль ГТО в 
п.г.т Чистые Боры 

Команда школы Учитель 
физкультуры 

   

Организация 

предметно- 

пространственно 

й среды 

Оформление зала 

для проведения 

линейки 1 сентября 

Нач школа Зам. 
директора по ВР 

 Оформление 

кабинетов для 

проведения урока 1 

сентября 

1-10 классы Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Родительское 

собрание «Основные 

направления работы 

школы в новом 

учебном году. 

Особенности 

учебно- воспи- 

тательногопро- 

цесса» 

1-10 классы Администрац 

ия школы, 

классные 

руководители. 

Выборы членов 

управляющего 

совета, роди- 

тельскогоко- 
митета. 

 Администрац 

ия школы. 

Самоуправлен 

ие 
Выборы совета 

обучающихся 
1-10 классы Зам. 

директора по ВР 

Профилактика 

и безопасность 

Месячник 

безопасности 

дорожного 

движения и 

безопасности на 

железнодорожном 
транспорте. 

1-10 классы Классные 

руководители. 

Социальное 
партнерство 

Уборка овощей в 
ИП Рахимов 

6,8 классы Директор 
школы 

Профориентац 

ия 

Уборка овощей 

на пришкольном 
участке 

5-10 классы Классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

Школьный 

урок 

Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

4-10 классы Зам.директор 

а по УВР 
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 Международный 

день музеев 

1-10 классы Руководитель 

музея, классные 
руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Работа кружков 

по расписанию 

1-10 классы Зам.директор 

а по ВР, 

руководители 

кружкков 

Разговоры о 
важном 

1-10 классы Классные 
руководители 

Классное 

руководство 

Всероссийский 

урок фестиваля 

энергосбережения 
«Вместе ярче» 

1-10 классы  

Изучение правил 

дорожного 
движения. 

1-10 классы Классные 

руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Праздник урожая 1-5 классы Смирнова 
Т.Н, классные 
руководители. 

Осенний бал 6-10 классы Смирнова 
Т.Н, классные 
руководители. 

Акция 
«Засветись» 

1-10 классы Классные 
руководители 

 Внешкольные мероприятия    

  

   

Организация 

предметно- 

пространственно 

й среды 

   

Работа с 

родителями 

День открытых 

дверей для ро- 

дителей 

«Адаптация уча- 

щихся при переходе 

с одной ступени 

обучения надругую» 

1,5 классы Администрац 

ия школы, 

классные 

руководители. 

Классные 

родительское 

собрание 

«Адаптация обуча- 

ющихся при пере- 

ходе на другойуро- 

вень образования. 

Проблемы. Пути их 

решения» 

Родители 1, 5 классов Администрац 

ия школы, 

классные 

руководители. 
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 Заседание 
детско0родительско 

го клуба "Радуга" 

  

Самоуправлен 

ие 
День 

самоуправления 
8,10 классы Смирнова Т.Н 

Профилактика 

и безопасность 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный ко 

Дню гражданской 

обороны Российской 

Федерации) 

1-10 классы Учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

Классные часы 

"Экстремизм и 

терроризм. 

Административная и 

уголовная ответ- 

ственности" 

6 - 10 классы Классные 

руководители 

Социальное 

партнерство 

Анализ работы 

УПБ и подготовка 

материалов на 

конкурс УТО 

Члены УПБ Кряжова Г.В, 

Лобкова Е.В 

Профориентац 

ия 
Поздравление 

тружеников тыла и 

ветеранов 

педагогического 

труда с днем 

пожилого человека 

 Смирнова Т.Н 

НОЯБРЬ 

Школьный 

урок 

День рождения 

Ф.М. Достоевского 

(информационная 

минутка на уроке 
литературы) 

8,10 классы Кряжова Н.О 

День начала 

Нюрнбергского 

процесса (минутка 

информации на уро- 

ках истории и обще- 

ствознания) 

5-10 классы Ефремов Н.Б 

135 лет со дня 

рождения С.Я 
Маршака 

1-6 классы Ефремова 

И.В, Кряжова 
Н.О 

170 лет со дня 

рождения Д.Н 
Мамина-Сибиряка 

 Ряжова 

Ряжова . 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Работа кружков 
по расписанию 

1-10 классы Руководители 
кружков 

Разговоры о 
важном 
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Классное 

руководство 

Международный 

день толерантности. 

Единый классный 

час. 

1-10 классы Классные 

руководители 

Изучение правил 

дорожного 
движения 

1-10 классы Классные 

руководители. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Праздник День 

матери 

1-10 классы Зам.директор 

а по ВР, 

классные 
руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

   

Организация 

предметно- 

пространственно 

й среды 

Оформление 

школы ко дню 

матери 

 Смирнова Т.Н 

Работа с 

родителями 

Родительское со- 

брание «Права 

ребѐнка-обязанности 

родителей. 

Воспитание 

толерантности в 

семье». 

родители Кряжова Г.В 

Самоуправлен 

ие 

Организация 

уроков 

толерантности "Все 

вместе" 

 Смирнова Т.Н 

Профилактика 

и безопасность 

Линейка, 

посвященная 
Памяти жертв ДТП 

1-10 классы Смирнова Т.Н 

Неделя 
профилактики 

правонарушений 

1-10 классы Смирнова Т.Н 

Социальное 

партнерство 

Международный 

день школьных 
библиотек 

1-5 классы  

Профориентац 

ия 

Подготовка к 

конкурсам сельско- 

хозяйственн 
ого профиля 

Подготовка к 

конкурсам сельскохо- 

зяйственного 

профиля 

Подготовка к 

конкурсам сель- 

скохозяйств 
енного профиля 

Участие в днях от- 

крытых дверей учре- 

ждений СПО 

Участие в днях откры- 

тых дверей 

учреждений СПО 

Участие в 

днях открытых 

дверей 

учреждений 

СПО 

ДЕКАБРЬ 

Школьный 

урок 

День 
Конституции РФ 

1-10 классы Учитель 
истории 

Международный 
день художника 

1-10 классы Учитель ИЗО 
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Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Работа кружков 

по расписанию 

1-10 классы Смирнова 

Т.Н, 

руководители 

кружков 

Разговоры о 
важном 

1-10 классы Классные 
руководители 

   

Классное 

руководство 

День героев 

Отечества- 9 
декабря 

1-10 классы  

Изучение правил 

дорожного 
движения 

1-10 классы Классные 

руководители. 

День 

неизвестного 

солдата- 3 декабря 

1-10 классы Зам.директор 

а по ВР, 

классные 
руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Новогодний 

утренник, 

Новогодняя 

дискотека. 

1-10 классы Зам.директор 

а по ВР, 

классные 
руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

Международный 
день инвалидов 

1-10 классы Смирнова Т.Н 

День добровольца 
в России 

5-10 классы Смирнова Т.Н 

Организация 

предметно- 

пространственно 

й среды 

Украшение 

школы к Новому 

году 

6,8 классы Смирнова Т.Н 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

беседы, 

консультации 

 Администрац 

ия школы, 

классные 
руководители. 

Заседание детско- 

родительского клуба 
"Радуга" 

 Ефремова И.В 

Самоуправлен 

ие 
Подготовка 

новогодних 

мероприятий 

1-10 классы Зам.директор 

а по ВР, 

классные 
руководители 

 Первенство 

школы по лыжам 

1-10 классы Совет спорт. 

клуба, Лобкова 
Е.В 

Профилактика 

и безопасность 

Встреча с 
инспектором ОПДН 

МО МВД "Буйский" 

по теме 

"Безопасность взим- 

ний период" 

1-10 классы Кряжова Г.В 

Инструктажи 

"Безопасные 
каникулы" 

1-10 классы Классные 

руководители 
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Социальное 
партнерство 

   

Профориентац 

ия 

Виртуальные 

экскурсии по 

учебным заведениям 

Костромской обла- 

сти 

5-10 классы Классные 

руководители 

ЯНВАРЬ 

Школьный 
урок 

   

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Работа кружков 
по расписанию 

1-10 классы Руководители 
кружков 

Разговоры о 
важном 

1-10 классы Классные 
руководители 

Классное 

руководство 

День 

освобождения 

Ленинграда от 

блокады. Урок 

памяти жертв 
Холокоста. 

1-10 классы Зам.директор 

а по ВР, 

классные 

руководители 

Изучение правил 

дорожного 
движения. 

1-10 классы Классные 

руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

   

Внешкольные 
мероприятия 

   

Организация 

предметно- 

пространственно 

й среды 

   

Работа с 

родителями 

Родительское 

собрание 

Родители Кряжова Г.В, 

классные 
руководители 

Самоуправлен 

ие 
День российского 
студенчества 

6-10 классы Классные 
руководители 

Профилактика 

и безопасность 

Беседы для 

обучающихся по 

профилактике 
употребления ПАВ 

1-10 классы Зам.директор 

а по ВР, 

классные 
руководители 

Социальное 
партнерство 

Зимние каникулы 
в Кренево 

  

Профориентац 

ия 

Встреча с 

представителями 

профессиональных 

учебных заведений 

Костромской 

области. 

9-11 классы Зам.директор 

а по ВР, 

классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 
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Школьный 

урок 

День российской 
науки-8 февраля 

1-10 классы Учителя- 
предметники 

Международный 
день родного языка 

1-10 классы Кряжова Н.О, 
Ефремова И.В 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Работа кружков 
по расписанию 

1-10 классы  

Разговоры о 
важном 

1-10 классы Классные 
руководители 

Классное 

руководство 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших слу- 

жебный долг за 

пределами Отече- 

ства – 15 
февраля 

1-10 классы Классные 

руководители 

Изучение правил 

дорожного 
движения 

1-10 классы Классные 

руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День Защитника 

Отечества 

1-10 классы Зам.директор 

а по ВР, 

классные 
руководители 

Внешкольные 
мероприятия 

   

Организация 

предметно- 

пространственно 

й среды 

Оформление 

школы ко дню 

защитников 
отечества 

6,8 классы Смирнова Т.Н 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации, 

посещение семей на 

дому. 

1-10 классы Классные 

руководители, 

социальный 
педагог 

Заседание детско- 

родительского клуба 
"Радуга" 

  

Самоуправлен 

ие 

Веселые старты 1-4 классы Совет 
спорт.клуба, 
Лобкова Е.В 

Профилактика 

и безопасность 

Встреча "От- 

крытый взгляд" син- 

спектором ПДН 

МО МВД 
"Буйский", разъяс- 

нения ответствен- 

ности 

несовершеннолетни 

х 

5-10 классы Смирнова Т.Н 

Социальное 
партнерство 

   

Профориентац 

ия 

Атлас новых 

профессий. 
Знакомство с 

5-10 классы Классные 

руководители 
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 профессиями 
будущего 

  

Экскурсии на 
предприятия 

5-10 классы Классные 
руководители 

МАРТ 

Школьный 

урок 

200 лет со дня 

рождения К.Д. 
Ушинского 

5-10 классы Учителя- 

предметники 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Работа кружков 
по расписанию 

1-10 классы Руководители 
кружков 

Разговоры о 
важном 

1-10 классы Классные 
руководители 

Классное 

руководство 

Изучение правил 

дорожного 
движения 

1-10 классы Классные 

руководители 

День 
воссоединения 
Крыма с Россией 

1-10 классы Классные 

руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Международный 

женский день 8 

марта. Концертная 

программа 

1-10 классы Зам.директор 

а по ВР, 

классные 
руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в 

подготовке к 

празднованию 8 

марта в сельских ДК 

1-10 классы  

Организация 

предметно- 

пространственно 

й среды 

Оформление 

школы к 8 марта 

6,8 классы Смирнова Т.Н 

Работа с 

родителями 

Родительское 

собрание «Здоровые 

дети-здоровая 

нация» 

1-10 классы Администрац 

ия школы, 

классные 
руководител 

Самоуправлен 

ие 
Проведение 

спортивных 

состязаний «А ну-ка, 

девушки» 

1-10 классы Совет спорт. 

клуба, Лобкова 

Е.В 

Посев рассады 

овощей, пересадка 
выращенной рас- 

сады. 

6-11 классы Совет УПБ, 
классные 

руководители. 

Профилактика 

и безопасность 

Инструктажи 
"Безопасные 

каникулы" 

1-10 классы Классные 

руководители 

Социальное 
партнерство 

Всемирный день 
театра 

1-10 классы Классные 
руководители 

Профориентац 

ия 

Участие в акции 
«Без турникетов» 

8-11 классы Классные 
руководители 

АПРЕЛЬ 
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Школьный 

урок 

Всемирный день 

земли 

1-10 классы Учителя 

биологии, 
географии 

День российского 
парламентизма 

5-10 классы Учитель 
истории 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Работа кружков 
по расписанию 

1-10 классы Руководители 
кружков 

Разговоры о 
важном 

1-10 классы Классные 
руководители 

 Подготовка ко 
Дню Победы 

1-10 классы Классные 
руководители 

 Экскурсия по 

памятным местам 

г.Буя (Аллея 

Победы, Парк 
Победы и др.) 

1-5 классы Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

12 апреля - День 

космонавтики 

1-10 классы Классные 

руководители 

 Изучение правил 

дорожного 
движения. 

1-10 классы Классные 

руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Неделя здоровья 1-10 классы Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Внешкольные 
мероприятия 

   

Организация 

предметно- 

пространственно 

й среды 

Выставка 

рисунков "О спорт- 

ты жизнь" 

1-6 классы Лобкова Е.В 

Работа с 

родителями 

Заседание детско 
- родительского 

клуба "Радуга" 

1-6 классы Ефремова И.В 

Родительское 

собрание «Здоровые 

дети-здоровая 

нация» 

1-10 классы Администрац 

ия школы, 

классные 
руководители 

Самоуправлен 

ие 
Работа в теплице 6-10 классы Совет УПБ 

Профилактика 

и безопасность 

Профилактически 

е беседы 

"Безопасный 

интернет" 

1-10 классы Классные 

руководители 

Социальное 

партнерство 

Участие в 

мероприятиях 

сельского ДК и 

сельской 

библиотеки 

  

Профориентац 
ия 

Участие в проф. 
субботах 

8-10 классы Зам.директор 
а по ВР, 
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   классные 
руководители 

МАЙ 

Школьный 

урок 

День славянской 

письменности и 
культуры 

1-10 классы Учитель нач. 

классов, учитель 
русского языка 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Работа кружков 
по расписанию 

1-10 классы Руководители 
кружков 

Разговоры о 
важном 

1-10 классы Классные 
руководители 

   

Классное 

руководство 

Тематические 

классные часы ко 
дню Победы 

1-10 классы Классные 

руководители 

Классный час 
«Безопасное лето» 

1-10 классы Классные 
руководители 

Праздник весны и 
труда 

1-10 классы Классные 
руководители 

Изучение правил 
дорожного 
движения. 

1-10 классы Классные 
руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Митинг "Памяти 
павших" 

 Смирнова Т.Н 

Линейка - 

окончание учебного 

года. Подведение 

итогов. 
Награждение 

1-10 классы Смирнова Т.Н 

Внешкольные 

мероприятия 

Туристический 

слет 

1-10 классы Администрац 

ия школы, 

родительский 

комитет. 

Организация 

предметно- 

пространственно 

й среды 

   

Работа с 

родителями 

Родительское 

собрание «Летний 

отдых», 

1-10 классы Администрац 

ия школы, 

классные 
руководители 

Заседание детско- 

родительского клуба 
"Радуга" 

1-6 классы Ефремова И.В 

Самоуправлен 

ие 

Весенний 

легкоатлетический 
кросс 

1-10 классы Совет спорт. 

клуба, Лобкова 
Е.В 

Профилактика 

и безопасность 

Беседы 
"Безопасное лето" 

  

Неделя 

профилактики 

правонарушений 

1-10 классы Зам.директор 

а по ВР, 

классные 
руководители 
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Социальное 
партнерство 

Шествие 
"Бессмертный полк" 

1-10 классы, жители 
деревни, гости 

Администрац 
ия школы 

 

Профориентац 

ия 

Работа на 

пришкольном 

участке, в цветнике и 
Уголке Памяти 

1-10 классы Совет УПБ, 

Лобкова Е.В 

ИЮНЬ 

 Работа летнего 

оздоровительного 

лагеря (по от- 
дельному плану) 

 Начальник 

лагеря 

 Работа ремонтной 

бригады (по 
отдельному плану) 

 Руководитель 

ремонтной 
бригады 

 Безопасное лето 

(июль, август по 

отдельному плану) 

 Педагоги, 

замещающие 

директора на 

время отпуска. 
 

 

 

3.5. Система условий реализации программы начального общего образования 

3.5.1. Общесистемные требования к реализации программы начального общего 

образования. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования 

в МОУ Кренѐвская средняя школа для участников образовательных отношений со- 

зданы условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения программы начального об- 

щего образования обучающимися; 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включаю- 

щей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию; 

выявления и развития способностей обучающихся через урочнуюи внеуроч- 

ную деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных заня- 

тий и иных форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей иных образовательных организаций, а также ор- 

ганизаций, обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ 

начального общего образования, и иных видов образовательной деятельности, преду- 

смотренных программой начального общегообразования; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих сорев- 

нований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности; 
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участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогиче- 

ских работников в разработке программы начального общего образования, проекти- 

ровании и развитии в организации социальной среды, а также в разработке и реа- 

лизации индивидуальных учебных планов; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части про- 

граммы начального общего образования, формируемой участниками образователь- 

ных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), особенностями развития и возможностями обучаю- 

щихся, спецификой Организации, и с учетом национальныхи культурных особенно- 

стей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагоги- 

ческих работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней соци- 

альной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации) для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социаль- 

ных проектов и программ; 

обновления содержания программы начального общего образования,методик 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образо- 

вания, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с 

учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления Организацией с использованием ИКТ,а также 

современных механизмов финансирования реализации программ начального общего об- 

разования. 

При реализации программы начального общего образования каждому обуча- 

ющемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающе- 

гося в течение всего периода обучения обеспечен д о с т у п к информационно-обра- 

зовательной среде МОУ Кренѐвской средней школы. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: доступ к учеб- 

ным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программахучеб- 

ных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточ- 

ной и итоговой аттестации обучающихся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

образовательной организации обеспечивается в том числе посредством информаци- 

онно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть Интернет). 

В случае   реализации   программы    начального    общего    образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательныхтехнологий 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивиду- 



151 
 

альным авторизированным доступом к совокупности информационных и электрон- 

ных образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоениеобучающимися образователь- 

ных программ начального общего образования в полном объеме независимо от их 

мест нахождения, в которой имеется доступк сети Интернет, как на территории 

школы, так и за ее пределами (далее — электронная информационно-образовательная 

среда). 

Реализация программы начального общего образования с применением элек- 

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно- образователь- 

ной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда МОУ Кренѐвской сред- 

ней школы обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных кур- 

сов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учеб- 

ным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про- 

граммах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочнойдеятельно- 

сти), учебных модулей посредством сети Интернет; 

формирование    и    хранение     электронного     портфолио    обучающегося, 

в том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, резуль- 

татов промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального об- 

щего образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реали- 

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанцион- 

ных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного 

процесса,в том числе посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих. Функционирование электроннойинформаци- 

онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации . 

Условия использования электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образова- 

тельных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, исполь- 

зуемых образовательной организацией при реализации программ начального общего 

образования, безопасность организации образовательной деятельности в соответ- 

ствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требова- 

ниями. 

Условия для функционирования электронной информационно- образователь- 

ной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации программы начального общего образования с использованием 
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сетевой формы требования к реализации указанной программы должны обеспечи- 

ваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации про- 

граммы начального общего образования с использованием сетевой формы. 

В МОУ Кренѐвской средней школе созданы комфортные условия для реали- 

зациипрограммы начального общего образования и образовательной среды по отно- 

шению к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (за- 

конных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психиче- 

ского здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

3.5.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Для реализации программы начального общего образования школаукомплек- 

тована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, свя- 

занных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

▪ укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру- 

ководящими и иными работниками; 

▪ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для еѐ разработки и реализации; 

▪ непрерывность профессионального развития педагогических работниковоб- 

разовательной организации, реализующей образовательную программу начального 

общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руково- 

дящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, име- 

ющихся в соответствии с утверждѐнным штатным расписанием. 

Педагогические сотрудники МОУ Кренѐвской средней школы имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, занимаются 

методической и инновационной деятельностью. 

В педагогическом коллективе школы есть необходимые специалисты: учи- 

теля-предметники, психолог. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходи- 

мую квалификацию для решения задач, определѐнных ООП НОО. 

В МОУ Кренѐвской средней школе разработан локальный акт «Должностная 

инструкция учителя», в котором прописаны общие требования к учителю начальной 

школы, его права, функциональные обязанности, ответственность, с учѐтом особен- 

ностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетент- 

ности работников образовательной организации, служат квалификационные харак- 

теристики, указанные в квалификационных справочниках и профессиональном 

стандарте. 
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Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с Феде- 

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) и приказом 

Минпросвещения России от 24.03.2023 № 196 «Об утверждении Порядка проведе- 

ния аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образо- 

вательную деятельность» (с изменениями и дополнениями) проводится вцелях под- 

тверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профес- 

сиональной деятельности, с учѐтом желания педагогических работниковв целях 

установления квалификационной категории. 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании усло- 

вий для еѐ разработки и реализации: 

 

 

Категория 

работников 

Подтверждениеуровня 

квалификациидоку- 

ментами 

об образовании (про- 

фессиональнойпере- 

подготовке) (%) 

 

 

Подтверждение уровня квалификациире- 

зультатами аттестации 

  на соответствиеза- 

нимаемой должно- 

сти 

(%) 

квалификационная 

категория 

(%) 

Педагогиче 

ские работ- 

ники 

100% 0% 100% 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче- 

ских работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ- 

ного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение си- 

стемы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в си- 

стеме образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иныхработни- 

ков образовательной организации, участвующих в разработке и реализацииоснов- 

ной образовательной программы начального общего образования,характеризуется 

долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3года. 

В ходе реализации основной образовательной программы осуществляется 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с це- 

лью коррекции их деятельности. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональнаяготов- 

ность работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной про- 

граммы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системыоценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 
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— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре- 

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего 

образования. 
 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработкеи реализации основ- 

ной образовательной программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рас- 

сматриваются педагогическими сообществами, действующими в образовательной 

организации, а также ГПС в сфере общего образования, действующими на муници- 

пальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками МОУ Кренѐвской средней школы системно разра- 

батываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие. 
 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МОУ Кренѐвской средней 

школе, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогиче- 

ским условиям реализации основной образовательной программы начального об- 

щего образовани: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельно- 

сти при реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и ос- 

новного общего образования; 

социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организа- 

ции с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая осо- 

бенности адаптации к социальной среде; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работ- 

ников Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрес- 

сии и повышенной тревожности; 

психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными 

специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем- дефектоло- 

гом, тьютором, социальным педагогом) участников образовательных отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; сохра- 

нение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучаю- 

щихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношении; формирование цен- 

ности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетомособен- 

ностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей   и   способностей   обучающихся,   выявление, 
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поддержка и сопровождение одаренных детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования 

и будущего профессионального самоопределения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей про- 

фессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; формирова- 

ние психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников обра- 

зовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального об- 

щего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; педаго- 

гических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; роди- 

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (инди- 

видуальный, групповой, уровень класса, уровень Организации); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников обра- 

зовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекци- 

онная работа, развивающая работа, просвещение); 

осуществление мониторинга и оценки эффективности психологическихпро- 

грамм сопровождения участников образовательных отношений, развития психоло- 

гической службы Организации. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными специали- 

стами: 

педагогом-психологом (1 чел.). 
В процессе реализации основной образовательной программы начальногооб- 

щего образования школой обеспечивается психолого-педагогическое сопровожде- 

ние 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 учѐтом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 



151 
 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, под- 

держка и сопровождение одарѐнных детей; 

— создание условий для последующего профессиональногосамоопределе- 

ния; 
— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществля- 

ется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников об- 

разовательных отношений, в том числе : 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы началь- 
ного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарѐнных; 
 обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов; 
 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, обес- 

печивающих реализацию программы начального общего образования; родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отноше- 

ний реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, клас- 

сов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучаю- 

щегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года. 

Методический комплекс диагностики уровня сформированности УУД у обу- 

чающихся в начальной школе 

1 класс 

Стартовая. 

Личностные УУД: «Беседа о школе» (модифицированная методика Т.А. Нежно- 

вой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина, Цвето-рисуночный тест А.О. Прохорова и Г.Г. Ге- 

нинг. 

Регулятивные УУД: Графический диктант, «Образец и правило» (А.Л. Венгер, 

Г.А. Цукерман). 

Познавательные УУД: Проба на определение количества слов в предложении 

(С.Н.Карпова), «Исключение лишнего» (тест А. Отиса – Р. Леннона). 

Коммуникативные УУД: Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман). 

Итоговая. 

Личностные УУД: Тест «Лесенка», Опросник Н. Г.Лускановой "Оценка уровня 

школьной мотивации», Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи, Анкета 

Л.М.Ковалевой «Психологический анализ особенностей адаптациипервоклассников 

к школе». 
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Регулятивные УУД: Методика «Кодирование», «Корректурная проба», «Домик» 

(Н.И. Гуткиной). 

Познавательные УУД: Методика на определение уровня вербального (абстракт- 

ного) мышления (по К. Йерасеку), методика «10 слов» (А.Л.Венгер, Г.А. Цукерман). 

Коммуникативные УУД: Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман). 

2 класс 

Личностные УУД: Опросник мотивации Н.Г. Лукановой, Задание на учет мотивов 

героев в решении моральной дилеммы (модифицированная задачаЖ.Пиаже) Мето- 

дика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 

Регулятивные УУД: Тест «Сложная фигура» (А.Рей), методика «Пиктограмма» 

(А.Р. Лурия). 

Познавательные УУД: Методика «Исключение слов», методика «Вербальная фан- 

тазия». 

Коммуникативные УУД: «Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992). «Ваза с яб- 

локами» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл); Социометрия. 

3 класс 

Личностные УУД: Анкета Т.И. Юферевой, «Три оценки» (методика А.И.Липки- 

ной, Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже). 

Регулятивные УУД: Проба на внимание (П.Я.Гальперин и С.Л. Кабельницкая). 

Познавательные УУД: Методика «Счет»; Методика «Слова» Т.И. Юферевой,Ме- 

тодика "Логические задачи" (А. 3. Зак). 

Коммуникативные УУД: Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007), 

Социометрия. 

4 класс 

Личностные УУД: Рефлексивная самооценка учебной деятельности. Анкета 

«Оцени поступок» (дифференциация конвенциональных и моральных норм по Э.Ту- 

риелю в модификации Е.А.Корчагиной и О.А.Карабановой) Методика КТО Я?(мо- 

дификация методики Куна). 

Регулятивные УУД: Методика диагностики уровня сформированности действия 

рефлексии, методика диагностики уровня сформированности внутреннего плана 

действий (А.З. Зак) 

Познавательные УУД: Методика для определения уровня умственного развития 

младших школьников Э. Ф. Замбацявичене. Сформированность универсальногодей- 

ствия общего приема решения задач (по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой). 

Коммуникативные УУД: Задание «Дорога к дому», Методика «Кто прав?» (моди- 

фицированная методика Цукерман Г.А.), Социометрия. 

Сформированности психологических особенностей. 

Система из трех   методик:   «Рисунок   человека»,   «Образец   и   правило», 

«Графический диктант». 

Диагностика интеллектуальных способностей 

Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей детей 6-7 лет 

(МЭДИС) Е. И. Щебланова, И. С. Аверина, Е. Н. Задорина; 

Проверка способности извлекать информацию на слух; 

Понимание причинно-следственных связей; 

Исследование словесно-логического мышления учащихся вторых классов; 
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Тест «Сформированность навыка чтения»; 

Исследование словесно-логического мышления (Э.Ф. Замбацявичене). 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), кото- 

рое осуществляется педагогическим работником и психологом с учѐтом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекцион- 
ная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
 

МОУ Кренѐвская средняя школа располагать материально-техническим обес- 

печением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реа- 

лизации программы начального общего образования в соответствии с учебным пла- 

ном. 

Материально-технические условия реализации программы начального общего об- 

разования обеспечивают: 

возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

соблюдение: 

Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; соци- 

ально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

социально-бытовых условий для  педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 

педагогических работников; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; требований охраны 

труда, сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории. 

Школа располагает материальной и информационной базой,обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей са- 

нитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам инормам. 

Проектная мощность здания школы – 50 ученических мест. 
На участке площадью около 1 га размещены здание школы, фруктово-ягодный 

сад, учебно-опытный участок, озеленение. Основная часть уроков ведется в здании 

начальной школы. 

Требования СанПиН 2.4.3648-20 к зданию, оборудованию помещений, воз- 

душно-тепловому режиму, естественному и искусственному освещению, водоснаб- 

жению и канализации, санитарному состоянию и содержанию, организации питания 

учащихся полностью соблюдены. 

Школа располагает полным комплектом учебного оборудования и учебно- ме- 

тодической литературой, соответствующим возрастным особенностям учащихся и 

современным требованиям ФГОС. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватнаяраз- 

витию ребѐнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 
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▪ начального общего образования согласно избранным направлениям учеб- 

ного плана в соответствии с ФГОС НОО; 

▪ организации режима труда и отдыха участников образовательного про- 

цесса; 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

▪ доска классная; 

▪ стол учителя; 

▪ стул учителя (приставной); 

▪ стол ученический (регулируемый по высоте); 
▪ стул ученический (регулируемый по высоте); 
▪ шкаф для хранения учебных пособий; 

стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требова- 

ниям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, 

имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта 

(регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 интерактивная доска; 

 принтер; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 
Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 
 рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 
Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономиче- 

ским требованиям, комфортности и безопасности образовательной деятельности. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 

внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой образова- 

тельной организации и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся 

инструктивно-методическими материалами по использованию их в образовательной 

деятельности в соответствии с реализуемой рабочейпрограммой. 

Оценка материально-технических условий 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 
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1. Компоненты 
оснащения учебного 

кабинета 

1. Нормативные документы, про- 

граммно-методическое обеспечение, ло- 

кальные акты. 

1.1. Учебное оборудование 

Мебель и приспособления 

Технические средства 

Учебно-методические материалы: 

Учебно-методический комплект 

Учебно-наглядные пособия: 

Средства натурного фонда: коллекции 

промышленных  материалов, 

музыкальные инструменты, 

инструменты трудового обучения, при- 

способления для физическойкультуры). 

Печатные средства: 

демонстрационные (таблицы, ленты- 

символы, карты, портреты) и раздаточ- 

ные (рабочие тетради, кассы- символы, 

карточки с иллюстративным и текстовым 

материалами). 

Экранно-звуковые  средства 

(звукозаписи, видеофильмы, 

мультфильмы). 

Мультимедийные средства (ЭОРы, 

электронные приложения к учебникам). 

Игры и игрушки. 

Имеется 

Имеется 

 
 

Имеется 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

2. Компоненты 

оснащения 

физкультур- 

ного зала: 

1. Кольцо баскетбольное 
2. Козѐл гимнастический 
3. Мячи волейбольные, баскетбольные, 
футбольные 

4. Гимнастическая скамейка 

5. Гимнастические брусья 

6. Гимнастическая стенка 
7. Перекладина 
8. Скакалка 

Имеется 
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4. Компоненты 
оснащения кабинетов 

музыки, 

изобразительного 

искусства 

1. Столы ученические 
2. Стулья ученические 

3. Доска 

4. Проектор 

5. Экран 
6. Таблицы по искусству, 

иллюстративный материал 

7. Магнитофон 
8. Фонотека 

Имеется 

5. Компоненты 
оснащения кабинета 

иностранного языка 

1. Столы ученические 

2. Стулья ученические 

3. Доска 

4. Проектор 

5. Экран 
6. Демонстрационный материал 

(плакаты и таблицы) 

7. Аудио- и видеотека 

Имеется 

6. Компоненты 

оснащения кабинета 

1. Столы ученические 

2. Стулья ученические 

3. Доска 

4. Проектор 

5. Экран 

6. Таблицы по изобразительному 

искусству, иллюстративный материал, 
альбомы, репродукции картин 7. Аудио- 

и видеотека 

Имеется 

7. Компоненты 

оснащения кабинета 

начальных классов 

1. Столы ученические 

2. Стулья ученические 

3. Доска 
4. Интерактивная доска 
5. Наглядный и раздаточный материал 

Имеется 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необхо- 

димого набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной де- 

ятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их пло- 

щади, освещѐнность, воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и 

комфортность организации учебно-воспитательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учѐтом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей 
обучающихся; 

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств 
обучения для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 



151 
 

начального общего образования - это создание комфортной развивающей образова- 

тельной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образова- 
ния, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их роди- 
телей (законных представителей) и всего общества, воспитаниеобучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психиче- 
ского здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 
Учебно-методические условия реализации программы начального 

общего образования. 

Организация предоставляет не менее одного учебника из федеральногопе- 

речня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ- 

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, и (или) 

учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в пере- 

чень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска- 

ются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования, необходимого для осво- 

ения программы начального общего образования на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть указанной про- 

граммы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных отноше- 

ний. 

Дополнительно (по необходимости) МОУ Кренѐвская средняя школа может 

предоставлять учебные пособия в электронной форме, выпущенные органи- 

зациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных по- 

собий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государ- 

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего образова- 

ния, необходимого для освоения программы начального общего образования на каж- 

дого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе вне- 

урочной деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть ука- 

занной программы, так и в часть программы, формируемуюучастниками образова- 

тельных отношений. 

Обучающимся обеспечивается доступ к печатным и электронным образова- 

тельным ресурсам (далее — ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательной организации укомплектована печатными образо- 

вательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного планаи имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает дет- 

скую художественную и научно-популярную литературу, справочно- библиографи- 

ческие и периодические издания, сопровождающие реализацию программы началь- 

ного общего образования. 

Информационно-образовательная среда как условие реализации 

программы начального общего образования 

В МОУ Кренѐвская средняя школа имеется разветвлѐнная локальная вычисли- 

тельная сеть (ЛВС), объединяющая 8 компьютеров. Компьютеры размещены во всех 
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классных кабинетах, включая кабинеты информатики и технологии, а также каби- 

неты администрации. 

Всем компьютерам доступны ресурсы Интернета с общей пропускной способ- 

ностью 100 Мб. Пользователям предоставляется возможность доступа к Интернету 

как по проводным каналам (технология Ethernet), так и беспроводным (технология 

Wi-Fi). Имеется возможность получить доступ к Интернету по Wi-Fi с персональ- 

ного смартфона (при наличии пароля). Также всем компьютерам в локальной сети 

доступен ресурс школьного Сервера, на котором хранятся: база данных, документы 

и архивы различного назначения. 

Почти во всех кабинетах установлены средства визуализации, обработки и ти- 

ражирования информации: интерактивные доски и проекторы, принтеры, сканеры, 

МФУ. Есть возможность установки переносных WEB-камер и наушниковдля орга- 

низаций конференций в Сферум. 

На всех компьютеров сети установлен одинаковый базовый пакет ПО. Всо- 

ставе базового пакета ПО имеется полный спектр инструментов, необходимых в 

учебном процессе (текстовые, табличные и графические редакторы, средства подго- 

товки и просмотра презентаций, просмотрщики графических файлов, популярные 

интернет браузеры, средства воспроизведения видео и аудио файлов, архиватор и 

т.п.). Кроме того, основная часть базового пакета ПО школы (ОС Windows, пакет 

Microsoft Office) также является основой для ПО большинствадомашних компьюте- 

ров пользователей. 

В ряде случаев на рабочих местах выполнены дополнительные настройки 

ПО, учитывающие уровень компьютерной грамотности пользователей, а также спе- 

цифические задачи, стоящие перед отдельными категориями пользователей. 

На компьютерах используется антивирусное ПО от ведущих производителей (Dr 

Web, , Касперский). 

В локальной сети разграничен доступ к информации на Сервере для раз- 

личных категорий пользователей с помощью настроенной политикибезопасно- 

сти. Установлены пароли администратора на доступ к настройкам всех ключе- 

вых коммутаторов и маршрутизаторов сети. 

На всех компьютерах имеется защищѐнная паролем учѐтная запись «Админ» 

с правами администратора. Остальные учѐтные записи также защищены паролем, 

но относятся к системным группам «пользователь» и «опытный пользователь». Ис- 

ключение составляет несколько компьютеров «административной» сети, за кото- 

рыми работают компетентные пользователи. 

Основными элементами ИОС являются: 
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носите- 

лях;  

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгал- 

терский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей- 

ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло- 

гий, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с дру- 

гими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного про- 

цесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу- 
ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного тек- 

ста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на ино- 

странном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопиче- 

ские и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обще- 

стве, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носите- 

лей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, род- 

ства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; со- 

здания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведе- 

нием рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро- 
вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интер- 

нет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, раз- 
мещения гипермедиасообщений в информационной средеобразовательной органи- 

зации; 

 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носите- 

лях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройствдля 
учебной деятельности на уроке и вне урока; 
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 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, уча- 
стия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 
наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея- 

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного)и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, ве- 

щественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математиче- 

ских и естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с при- 
менением традиционных народных и современных инструментов и цифровых тех- 

нологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных икинесте- 
тических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованиемруч- 
ных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распростра- 

ненных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения 
дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объ- 

ектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про- 

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной средеобразо- 

вательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного про- 

цесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,дис- 
куссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и ме- 

тодических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатовтворческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и об- 

щения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеомате- 

риалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных  озвучиванием, освещением  и 

мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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Информационно-коммуникационные средства и технологии школы 

обеспечивают: 

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатовобуче- 
ния 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 съѐмных дисках, кон- 

тролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием электрон- 
ных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажѐров, моделей с цифровым 

управлением и обратной связью); 

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществлениеса- 

мостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педаго- 
гических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково- иссле- 
довательскую деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специаль- 
ного и цифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 
 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и осве- 
щением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальнойсети 
и Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер моно- 

хромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; 1 цифровой микроскоп; доска 

со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распоряди- 

тельных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной ор- 

ганизации; подготовка программ формирования ИКТ- компетентности работников 

образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: разме- 

щаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, гео- 

графическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, адми- 

нистрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая под- 

держка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 
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Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электрон- 
ные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Школой определены необходимые меры и сроки по формированию компонен- 

тов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общегообразова- 

ния в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной орга- 

низации информационно-образовательной среды осуществлено по следующим па- 

раметрам: 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 
 

3.5.5. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечива- 

ющих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования, возможностью реализации всех требований и усло- 

вий, предусмотренных ФГОС, покрытие затрат на реализацию всех частей про- 

граммы начального общего образования. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще- 

доступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательной 

организации осуществляется в соответствии с нормативами финансирования госу- 

дарственных (муниципальных) услуг, утверждаемыми федеральными органами вла- 

сти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом 

требований ФГОС. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального об- 

щего образования — гарантированный минимально допустимый объѐм финансовых 

средств в год в расчѐте на одного обучающегося, необходимый для реализации об- 

разовательной 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. 
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленностиобра- 

зовательных программ с учѐтом форм обучения, типа образовательнойорганизации, 

сетевой формы реализации образовательных программ,образовательных техноло- 

гий, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здо- 

ровья обучающихся, а также с учѐтом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для раз- 

личных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 
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осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчѐте на од- 

ного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта 

РФ. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учѐтом обес- 

печения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполня- 

емую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-право- 

выми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само- 

управления. 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 общеобра- 

зовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образователь- 

ных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организацииосуществля- 

ется в пределах объѐма средств образовательной организации на текущий финансо- 

вый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определѐнными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате трудаработников образовательной органи- 

зации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде- 

ляются локальными нормативными актами образовательной организации. В локаль- 

ных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии ипоказа- 

тели результативности и качества деятельности образовательной организации и до- 

стигнутых результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к ре- 

зультатам освоения образовательной программы начального общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их уча- 

стия во внеурочной деятельности;использование педагогическими работниками со- 

временных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие 

в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повы- 

шение уровня профессионального мастерства и др. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресур- 

сов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательнаяорга- 

низация разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образователь- 

ной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обу- 

чающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 
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 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образо- 

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

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной ор- 

ганизации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного ком- 

плекса и др.); 

 за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, ко- 
торые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы,усло- 

вия образовательной деятельности, включая расчѐты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программыразрабатываются 

в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Денежные средства на увеличение материальной базы школы полностью по- 

трачены по целевому назначению. Ежегодно осуществлялся контроль за целевым 

использованием бюджетных ассигнований на питание. Регулярно осуществлялся 

контроль за работой ответственных за питание учащихся лиц, доводились до сведе- 

ния всех участников образовательных отношений нормативные, методические и 

контролирующие материалы по вопросам,связанным с питанием. Таким образом, 

усилен внутренний контроль за соблюдением норм и качеством питания. На приоб- 

ретение основных средств и материальных запасов с целью укрепления учебно-ме- 

тодической базы в бюджете было предусмотрено финансовые средства. Все деньги 

были освоены. 
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