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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Питеркинская средняя 

общеобразовательная школа» Красночетайского района Чувашской Республики разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО), с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 18.03. 

2022г. №1/22), а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

         Образовательная программа школы адресована всем субъектам образовательной 
деятельности и партнёрам школы: 

-администрации ОУ (для реализации путей развития ОУ), 

-педагогическому коллективу (для разработки и составления учебных программ по 

предметам УП), 

-родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов родителей о 

содержании образования, путях реализации целей образования, соответствующих 

особенностям и возможностям школы, о задачах школы по повышению качества 

образования; для развития продуктивных отношений между школой и родителями), 

- учащимся начальной школы (для удовлетворения информационных запросов). 

В подготовке программы участвовали: администрация ОУ, рабочая группа педагогов по 

введению ФГОС на уровне начального общего образования. 

Данная программа рассчитана на четыре (возраст 6,5-11 лет) школьной жизни детей. 

 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 
1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов  

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании 

и утверждении традиций школьного коллектива. 

Задачи реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 
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— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; — 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; — 

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

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

общественно полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работник 

— использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци- 

альной среды (населенного пункта, района, республики). 

 

Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего 

образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов  

Принцип учёта языка обучения программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков 

народов РФ и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной 

деятельности. 
Принцип учета ФГОС НОО программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков 

народов РФ и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной 

деятельности. 

Принцип учета ведущей 

деятельности младшего школьника 

программа обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной 

деятельности. 

Принцип индивидуализации обучения программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных 

программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами с учетом 

запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Принцип преемственности и 

перспективности 

программа обеспечивает связь и динамику в 

формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению в основной школе, 

единые подходы между их обучением и 

развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения. 



5 
 

Принцип интеграции обучения и 

воспитания 

программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных 

мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно- 

ценностного отношения к действительности. 

 

Принцип здоровьесбережения при организации образовательной 

деятельности, не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью 

обучающихся. Объем учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных 

мероприятий соответствуют требованиям 

СанПин. 

 

 

Общая характеристика программы начального общего образования 

Основная     образовательная     программа     начального     общего     образования     

МБОУ«Питеркинская СОШ» определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Содержательная направленность выражена в определении общего содержания 

начального образования. Организация учебного процесса опирается на системы 

учебников «Школа России», программу формирования УУД, программу духовно- 

нравственного воспитания, развития обучающихся, а также на программу организации 

внеурочной деятельности обучающихся на уровне начального общего образования. 

Осуществляя учебный процесс в рамках образовательной системе «Школа России», учителя 

начальных классов стоят на позициях личностно-ориентированного обучения, владеют 

технологиями проблемно-диалогического обучения, формирования правильного типа 

читательской деятельности, формирования навыков самооценки и самоконтроля, 

заложенными в содержание учебно-методического комплекта. В содержании учебников 

данного УМК заложен принцип минимакса, позволяющий построить индивидуальную 

образовательную траекторию для каждого ученика. 

Организационная направленность выражена в определении рамок организации 

учебного процесса, а также в создании механизма реализации компонентов ООП НОО 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 
с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 
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– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 
и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований 

и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

Образовательный процесс организован на основе учебного плана, разрабатываемого школой 

самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий. Учебный год делится на 

учебные четверти. Каникулы проводятся в соответствии с календарным графиком. 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы включают: 

– формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

– готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

– ценностные установки и социально значимые качества личности; 

– активное участие в социально значимой деятельности; 

– ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а 
также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие 

учебной задачи  др.). 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 
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Направления 
воспитательного 
процесса 

Личностные результаты 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

– становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

– осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности; 

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

– уважение к своему и другим народам; 

– первоначальные представления о человеке как члене общества, о 
правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 
нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

– признание индивидуальности каждого человека; 

– проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

– неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое 

воспитание 
– уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

– стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 
здоровья и 
эмоционального 

благополучия 

– соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

– бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое 
воспитание 

– осознание ценности труда в жизни человека и общества; 

–  ответственное потребление и бережное отношение к результатам 
труда; 

– навыки участия в различных видах трудовой деятельности; 
– интерес к различным профессиям 

Экологическое 
воспитание 

– бережное отношение к природе; 
– неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности 
научного 

познания 

– первоначальные представления о научной картине мира; 

– познавательные интересы, активность, инициативность 
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Метапредметные результаты освоения ООП НОО: 

 

Универсальные учебные познавательные действия 

Базовые 

логические  

действия 

– сравнивать объекты, устанавливать основания для 
сравнения, устанавливать аналогии; 
– объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
– определять существенный признак для 
классификации, классифицировать предложенные 
объекты; 
– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 
фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 
педагогическим работником алгоритма; 
– выявлять недостаток информации для решения учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 
поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 
опыту, делать выводы; 

Базовые 

исследовательски

е   действия 

– определять разрыв между реальным и желательным состоянием 
объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 
работником вопросов; 
– с помощью педагогического работника формулировать 
цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
– сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
– проводить по предложенному плану опыт, несложное 
исследование по установлению особенностей объекта изучения и 
связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 
– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 
основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 
классификации, сравнения, исследования); 
– прогнозировать возможное развитие процессов, 
событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях; 

Работа с 

информацией 

– выбирать источник получения информации; 
– согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 
– распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 
работником способа ее проверки; 

– соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся) правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети 
Интернет; 

– анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации 

 
Универсальные учебные коммуникативные действия 
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Общение – воспринимать и формулировать суждения, выражать 
эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде; 
– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 
правила ведения диалога и дискуссии; 
– признавать возможность существования разных точек зрения; 
– корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 
– создавать устные и письменные тексты (описание, 
рассуждение, повествование); 
– готовить небольшие публичные выступления; 
– подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 
тексту выступления 

Совместная 

деятельность 

– формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 
(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в 
стандартной (типовой) ситуации 
на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 

– проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
– ответственно выполнять свою часть работы; 
– оценивать свой вклад в общий результат; 
– выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 
Универсальные учебные регулятивные действия 

Самоорганизация – планировать действия по решению учебной задачи для 
получения результата; 
– выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль – устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

– корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

 

Предметные результаты освоения ООП НОО 
Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

обеспечивают: 

По учебному предмету «Русский язык»: 

1. первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2. понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

3. осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 
4. овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений 

о нормах современного русского литературного языка: 

5. аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую 

информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль 

воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

6. говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
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прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную 

интонацию; 

7. чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

8. письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; 

списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными  

правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 

соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

9. сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления в речи; 

10. использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета. 

По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1. сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2. достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3. осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4. первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5. овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6. овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из числа 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение на родном 

языке" обеспечивают: 

По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации»: 

1. понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка 

для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 

овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его 

изучать; 

2. понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, 

формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской 

Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для 
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межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской 

Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком республики 

Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно- 

нравственной ценности народа (по учебному предмету "Государственный язык республики 

Российской Федерации"); 

3. сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков 

народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой 

Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять 

небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль 

родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую 

ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 

родному языку; 

4. сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания 

в речевой 

деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему 

устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать 

в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по учебному 

предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

5. сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

6. слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух  

интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 

диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 

учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, 

любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, 

качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного 

народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

7. аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, 

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или 

прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 

8. чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем 

понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и 

кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме 

на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения); 

9. чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 

небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету "Государственный 



12 
 

язык республики Российской Федерации"); 

10. усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть 

России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 

По учебному предмету «Литературное чтение на родном языке»: 

1. понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и 

передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей: 

– воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

– соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 
(живопись, музыка, фотография, кино); 

– иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 
народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; 

– находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 
Российской Федерации, народов мира; 

2. освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий теории 

литературы: 

– владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 
воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 
назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 
потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

– владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержания 
прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 
интерпретацией текста); 

– различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, 
мифы); 

– понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 
(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 
колыбельных песен своего народа (других народов); 

– сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 
герои); 

– сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле); 

– различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 
народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

– анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 
мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

– отвечать на вопросы по содержанию текста; 

– находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 
сравнения, олицетворения); 

3. приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

– определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 
справочных); 

– удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

– использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 
для решения учебных и практических задач; 

– ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

– проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 
ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

– читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

–  участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 
доказательства своей точки зрения; 
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–  выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 
сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области 
«Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) 

и обеспечивают: 

1. овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка: 

–  говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 
этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 
фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с 

вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 

(рисунки, фото) к тексту выступления; 

–  аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 
одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать 
основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных 
текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую 

информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

–  смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 
тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 
правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать 

из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах 

изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную 

в них информацию; 

– письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 
указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов 
с опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2. знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных 

типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3. овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных 

и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками 

(графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать 

изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и  

обращении); 

4. использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 

иностранного языка; 
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5. овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 

детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики; 

6. овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в 

том числе контекстуальную догадку; 

7. овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 

8. приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

9. выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том 

числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10. приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

11. использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации 

для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

12. знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» обеспечивают: 
1. сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

2. сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат 

по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3. развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 
выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 

инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей; 

4. развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) 

и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, 

приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5. овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если 

..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6. приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7. использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач 

и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и 

явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» обеспечивают: 
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1. сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, МБОУ 
«Питеркинская СОШ», родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2. первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

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

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3. первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края,  

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных 

правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4. развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5. понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края); 

6. умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические 

задачи; 

7. приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов  

МБОУ «Питеркинская СОШ» и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

8. приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием 

инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9. формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 

личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10. приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучаются учебные модули: «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов России» или «Основы 

светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивают: 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей 

ее возникновения и развития; 

5. знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 
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7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской 

культуры; 

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5. знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1. понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 
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5. знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской 

культуры; 

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5. знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3. возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 
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4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с 

историей их возникновения и развития; 

5. знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание; 

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных 

традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1. формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2. формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3. способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4. знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина; 

5. формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6. формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7. знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

9. формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

10. формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

11. готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать 

любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» обеспечивают: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1. выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2. умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3. овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4. умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 
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5. умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6. умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

 

По учебному предмету «Музыка»: 

1. знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2. знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3. умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

4. умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» обеспечивают: 
1. сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека 

и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2. сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3. овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4. приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно- 

познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды; 

5. сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной области 

«Физическая культура» обеспечивают: 
1. сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2. умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3. умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4. овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материально- 

технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5. умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями основных физических качеств; 

6. умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

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

– стартовую педагогическую диагностику; 
– текущую и тематическую оценку; 

– портфолио; 
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–  внутришкольный мониторинг образовательных 
достижений. К внешним процедурам относятся: 

– независимая оценка качества образования; 
– мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

– оценки предметных и метапредметных результатов; 
– использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных 
достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 
числе 
исследовательских) и творческих работ; 

– использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 
школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 
самооценка, взаимооценка); 

– использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 
том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых технологий). 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в программе 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующих блоках: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 
и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных 
мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
моральной 
децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

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

морального поведения 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 
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общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 
организации,ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 
краю, 
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

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

людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивацию достижения 
результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других 
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.  

Формирование  и достижение указанных выше  личностных 

результатов — задача и ответственность системы образования и МБОУ «Питеркинская 

СОШ». Поэтому оценка этих результатов образовательной  деятельности 

осуществляется в ходе  внешних                     неперсонифицированных  мониторинговых 

исследований, результаты которых являются  основанием   для   принятия управленческих 

решений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны 

быть привлечены специалисты, не работающие в МБОУ «Питеркинская СОШ» и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной 

деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 
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(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии.Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 
– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 
основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 
в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 
отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен 

и измерен в следующих основных формах: 

1) достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

2) достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному языку, чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

3) достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
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возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. Преимуществом двух последних способов оценки 

является то, что предметом измерения становится уровень присвоения   обучающимся  

универсального  учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает 

в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а 

не целью активности ребенка. 
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 
предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно 
осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 
познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 
опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 
действий. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

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

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого 

умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

        Для оценки предметных результатов применяются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

       Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

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

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 
      Обобщённый критерий «применение» включает: 

– использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 
сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 
действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

– использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 
по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 
решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, 
учебно- 

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

   Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по определенному предмету, оценочный инструментарий для 

текущей, тематической, промежуточной и итоговых контрольно-оценочных процедур 
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разрабатывается педагогами МБОУ «Питеркинская СОШ», фиксируются в приложении к 

рабочей программе по предмету. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая контроль успеваемости включает в себя поурочный и тематический 

контроль и оценивание результатов учебной деятельности обучающихся. Формы текущего 

контроля успеваемости определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых образовательных технологий и других 

обстоятельств. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости отражаются в 

рабочих программах учителей по предметам. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе – в Положении о нормах оценок по учебным предметам уровня 

начального общего образования МБОУ «Питеркинская СОШ». 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету (годовая). Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое четвертных оценок и 

проверочных работ по русскому языку, математике, окружающему миру. По остальным 

предметам годовая оценка выставляется на основе четвертных оценок. 

Эффективной формой отслеживания динамики учебных достижений обучающихся 

является портфолио. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких- либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Результаты, представленные в портфолио, отражаются в 

характеристике. 

Формы представления образовательных результатов: 

 журнал (электронный формат); 

 табель успеваемости по предметам; 

 портфолио; 

 результаты педагогического мониторинга, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Выставление отметок по учебным предметам регулируется Положением о системах 

оценивания и нормах оценок по предметам на уровне начального, основного и среднего 

общего образования МБОУ «Питеркинская СОШ». 

Итоговая оценка по русскому языку, математике и окружающему миру 

формируется на основе результатов промежуточной аттестации, результатов итоговых 

работ, по остальным предметам формируется на основе результатов промежуточной 

аттестации. 

Итоговые отметки по русскому языку, математике и окружающему миру 

определяется как среднее арифметическое годовых отметок по предмету и оценки за 

итоговую проверочную работу. 
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Для принятия решения о переводе обучающегося на уровень основного общего 

образования педагогическому совету предъявляются материалы: результаты итоговых 

работ по русскому языку, математике и окружающему миру, результат промежуточной 

аттестации (годовая оценка) и характеристика выпускника. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений выпускника. 
 

 

         2.СОЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАБОЧИЕ ПРОГАРММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ ( В  ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Программы отдельных учебных предметов, курсов приведены в рабочих 

программах учителей, которые являются составной частью образовательной программы 
МБОУ «Питеркинская СОШ». 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 ОПИСАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно -личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдо-логического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Русский язык. 

Родной язык. 

обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и чувашского 

языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 
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Литературное 
чтение. 
Литературное 
чтение на 

родном языке 

обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов; 
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей  

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

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации 

Иностранный 
язык 

обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 
культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения. 

Математика обеспечивает развитие у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических. В процессе знакомства с математическими 
отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 
значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. Формирование моделирования как 

универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов на этой уровне образования. В процессе обучения обучающийся 
осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации 
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Окружающий 
мир 

выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

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

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 
Обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 
регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических  
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию познавательных УУД: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умение поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; установления причинно- 

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края 

Изобразительное 
искусство 

Обеспечивает формирование личностных, познавательных, регулятивных действий, 
создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 
продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно- 

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной  
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий 

в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой  

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 
развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся 
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Музыка обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 
действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства будут 

сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, 
создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам чувашский и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе; 
обеспечивает формирование коммуникативных УУД на основе развития эмпатии и 
умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 
чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения, способствует 
формированию замещения и моделирования 

Технология обеспечивает реализацию следующих целей: 
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка; 
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 
преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая уровень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 
формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам 

• Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 
• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
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Физическая 
культура 

обеспечивает формирование личностных УУД: 
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 
на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 
личностных результатов учебник «Основы православной культуры» содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 
нашей страны лежит в начале учебной программы предмета и ею же завершается. 

Также и в содержании учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 
традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛЯТИВНЫХ,

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

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

– методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 
экране) в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 
элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

– логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 
– работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 

числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, 

и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с 

ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 

 



30 

 

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

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экран- ных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

                  1)принимать и удерживать учебную задачу; 

                  2)планировать её решение; 

                  3)контролировать полученный результат деятельности; 

                  4)контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

      6)корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех 

видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 

предмета в формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, 

уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся 

данной образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общего 

образования. 
Рабочая программа воспитания включает: 

– Анализ воспитательного процесса в МБОУ «Питеркинская СОШ»; 

– Цель и задачи воспитания обучающихся; 
– Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики 

МБОУ, интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей; 
– Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой МБОУ «Питеркинская СОШ» совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
Рабочая программа воспитания является приложением к ООП НОО и размещена на сайте: 
 https://piter-krchet.edu21.cap.ru/documents/2021/11/24/programma-vospitaniya-
seurm0xr/?id=552204bc-25a0-40f5-9a8e-ce45038b6261 

 

 

https://piter-krchet.edu21.cap.ru/documents/2021/11/24/programma-vospitaniya-seurm0xr/?id=552204bc-25a0-40f5-9a8e-ce45038b6261
https://piter-krchet.edu21.cap.ru/documents/2021/11/24/programma-vospitaniya-seurm0xr/?id=552204bc-25a0-40f5-9a8e-ce45038b6261
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Условные обозначения: ФПА – форма промежуточной аттестации; КР – контрольная работа; ГОУ – годовая оценка успеваемости. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 
часов 

1 класс 2 класс 3класс 4 класс  

В 

неделю 
В год В 

неде
л ю 

В год В 

неде
л ю 

В 

год 

В 

неде
л ю 

В 

год 
ФПА 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 132 4 136 4 136 4 136 ГОУ 

Литературное 
чтение 

3 99 3 102 3 102 3 102 ГОУ 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 
языке 

Родной 
(чувашский) 
язык 

2 68 2 68 2 68 1 34 ГОУ 

Литературное 
чтение на 

родном (чув. 
языке) 

1 
33 1 

34 1 34 1 34 ГОУ 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

-  2 68 2 68 2 68 ГОУ 

Математика и 
информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 ГОУ 

Обществознание 

и 

естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий 

мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 ГОУ 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

-      1 34  

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 ГОУ 

Изобразительное 
искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 ГОУ 

 

Технология 
Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 ГОУ 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 66 2 68 2 68 2 68 ГОУ 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

  1  1  2   

 Итого 21 693 23 782 23 782 23 782  

 Всего за 4 года 3039 часов 

 

- промежуточная аттестация в 1 классе проводится в форме комплексной контрольной работы без балльного оценивания освоил/ не освоил 

 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направления Названия Формы 

организац 

ии 
Количество часов в неделю 

1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 
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Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 
экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Час 

общения 

1 1 1 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 
обучающихся 

«Основы 

функциональной 
грамотности» 

Метапредм 

етный 
кружок 

1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся 

«Тропинка в 

профессию» 

Курс 1 1 1 1 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 
интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Истоки» Курс 1 1 1 1 

«Эрудит» Кружок - 1 - 1 

«Хочу все 

знать» 

Кружок - - 1 - 

«Шкатулка 

знаний» 

Кружок 1 – - – 

«Школа этики» Кружок 1 – - - 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 
творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 
талантов 

«Лыжная» Секция 1 1 1 1 

Волшебный 

английский 

Кружок - - 1 - 

Чувашские узоры Кружок 1 1 1 1 

Школьный театр Кружок 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 
ученических сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 
самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

«ЮИД» Объединен 
ие 

- 1 - 1 

«Орлята 

России  

Объединен 

ие 

1 1 1 1 

Итого за неделю 10 10 10 10 

  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Начало учебного года- 1 сентября Окончание учебного года - 25 мая* 
 

Продолжительность учебных четвертей 

Учебные четверти Класс Продолжительность* 

1 четверть 1-4 классы 9 недель 

2 четверть 1-4 классы 7 недель 

3 четверть 2-4 классы 
1 классы 

11 
10 

недель 

недель 

4 четверть 1-4 классы 7 недель 



33 

 

Итого за учебный 2-4 классы 34 недели 

год 1 классы 33 недели 

 

Сроки и продолжительность каникул 
 

Каникулы Сроки* Количество дней 

Осенние Ноябрь 7 дней 

Зимние Январь 12 дней 

Весенние Март 11 дней 

Дополнительные 
каникулы для 1 класса 

Февраль 7 дней 

Летние Июнь, июль, август 93 дня 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 3 неделю мая* учебного года 

 
*Конкретные сроки учебных периодов и каникул определяются ежегодно годовым 
календарным графиком на учебный год в начале учебного года. 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ 

«Питеркинская СОШ» 
 (уровень начального общего образования) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

День знаний 
Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

1-4 сентябрь Зам. директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Зеленая неделя первоклассника 1 сентябрь Зам. директора, 

классные 

руководители 
1 классов 

Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом- 

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Зам. директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов, учитель 

ОБЖ, руководители 

объединений 

Мероприятия в рамках месячника 

правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Классные 

руководители 1-4 

классов 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя «Славлю тебя, учитель!» 

1-4 октябрь Зам.директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Месячник «Золотая осень» 1-4 октябрь Зам. директора, 

классные 

руководители 1-4 
классов 
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Праздничная программа, посвященная 

Дню матери «Колыбельная мира в 

материнских руках» 

1-4 ноябрь Зам. директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Декада правовых знаний 1-4 ноябрь Классные 

руководители 1-4 

классов 

Новогодний марафон 

  

1-4 декабрь Зам. директора по 
УВР, классные 

руководители 1-4 
классов 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь Классные 

руководители 1-4 
классов 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания 

1-4 февраль Зам. директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Фестиваль патриотической песни 
«Наследники Победы» 

1-4 февраль Зам. директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Конкурс«А ну-ка , девочки!» 1-4 март Зам.директора 

по, классные 

руководители 1-4 

классов 

Спортивный праздник, посвященный Дню 

здоровья 

1-4 апрель Зам.директора , 

учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 1-4 

классов 

День открытых дверей 1-4 апрель Зам. директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Экологическая акция «Бумажный бум» 1-4 апрель Зам. директора,  

классные 

руководители 1-4 

классов 

Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 апрель Зам. директора  , 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Мероприятия, в рамках празднования Дня 

Победы 

1-4 май Зам.директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Праздник «Здравствуй, лето» 1-4 май Зам.директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Самоуправление 
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Выборы классных органов 

самоуправления 

1-4 сентябрь классные 

руководители 1-4 

классов 

Оформление классного уголка 1-4 сентябрь  актив класса 

Организация классного дежурства 1-4 сентябрь актив класса 

Акция «Пожилой человек – это мудрости 

клад» (поздравление бывших работников 
школы с Днем пожилого человека) 

1-4 октябрь  актив класса 

Художественное оформление класса к 
различным праздникам 

1-4 В течение года актив класса 

Проведение классных собраний 1-4 В течение года актив класса 

Рейды «Мой внешний вид» 1-4 Ежемесячно актив класса 

Спортивный праздник, посвященный Дню 

здоровья 

1-4 апрель  актив класса 

Профориентация 

Неделя труда и профориентации «Семь 

шагов к профессии» 

1-4 октябрь классные 

руководители 

1-4-ых классов, 

родители 

обучающихся 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

1-4 ноябрь  классные 

руководители 

1-4-ых классов 

Просмотр специальных мультсериалов 

проекта « Калейдоскоп профессий» 

1-4 В течение года классные 

руководители 

1-4-ых классов 

Декада профориентационной работы 
«Атлас новых профессий» 

1-4 февраль классные 

руководители 

1-4-ых классов, 

родители 

обучающихся 

Организация участия во Всероссийских 

открытых онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

1-4 В течение года классные 

руководители 

1-4-ых классов 

Детские общественные объединения 

Минутки безопасности 1-4 в течение года Руководители, 

члены 

отряда ЮИД 
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Конкурс снежных фигур 1-4 кл, 
 

январь Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Мчит по рельсам 

электричка» 

1-4 кл, 
Члены 

отряда ЮИД 

февраль Классные 

руководители 

Конкурс рисунков, посвященных Дню 
космонавтики 

1-4 кл.,  
 

апрель Классные 
руководители 

Зеленые субботники по благоустройству 
школьного двора 

1-4 кл,  
 

сентябрь, апрель Классные 
руководители 

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами 

говорим» 

1-4 кл., 
 

май Классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 кл., 
 

май Кураторы движения 

Юнармия  

Школьные медиа 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на сайте ОУ 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Проведение уроков медиабезопасности 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 
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Тематические экскурсии: по району, на 

предприятия, в музей «Человек и природа» 
 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии выходного дня 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Заседание Совета родителей 1-4 Сентябрь, 
декабрь, февраль, 

апрель 

Директор, 
председатель Совета 

родителей, зам. 
директора  

Заседание Управляющего совета 1-4            январь Директор, члены 

Управляющего 
совета 

Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1-4 ежемесячно Зам. директора, 

члены Совета 

профилактики 

Обследование материально-бытовых 

условий вновь прибывших семей 

1-4 в течение года Классный 

руководитель, 

классный 

родительский 

комитет 

Рейды «Неблагополучная 
семья», межведомственная операция 

«Подросток» 

1-4 в течение года Администрация, 

классные 

руководители, 

родительский 
комитет 

Мероприятия, организуемые совместно с 

родителями: 

- Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

- Праздничное мероприятие ко Дню 

матери «Колыбельная мира в 

материнских руках» 

- Новогодний марафон 

- Ярмарка «Широкая Масленица» 

- День здоровья 

- Субботник 
- Акция «Бессмертный полк» 
- Акция «Свеча памяти», 
- Акция «Сад памяти» 

 
 

1-4 

 
 

в течение года 

Классные 

руководители 
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Индивидуальные и   групповые 

консультации совместно с педагогом- 
психологом 

1-4 в течение года по 

необходимости 

Классные 

руководители, 
педагог-психолог 

Правовой  лекторий «Обязанности 

родителей по воспитанию, обучению, 
содержанию несовершеннолетних детей» 

1-4 в течение года Инспектор 
ПДН 

Лекторий «Цифровая гигиена» 1-4 1 раз в месяц Классные 
руководители 

День открытых дверей 1-4 апрель Администрация, 

классные 

руководители, Совет 

родителей 

Круглый стол «Безопасное лето» 1-4 май Зам. директора, 

Классные 

руководители, 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности 
 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

МБОУ «Питеркинская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения на основе Профессионального стандарта педагога. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для 

ее разработки и реализации: 

Категория работников Подтверждение уровня 

квалификации документами 

об образовании (профессио- 

нальной переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

Педагогические 
работники 

100% Первой категории-100% 
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Руководящие 
работники 

100%  

Иные 
работники 

100%  

Система повышения профессиональной компетентности педагогического коллектива 

Непрерывность профессионального развития работников школы обеспечивается освоением 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже один раз в три года. 

Категория 

работников 

Формы повышения квалификации Периодичность 

Все педагоги, 

директор, 

заместители 

директора 

Курсы повышения квалификации объемом не менее 

72часов 
1 раз в 3 года 

Администрация, 

учителя в ситуации 

перехода к работе по 

ФГОС 

- индивидуальное обучение на курсах по ФГОС; 

- участие в семинарах, проводимых в БОУ ДПО (ПК) 

"Чувашский республиканский институт образования" 

Минобразования Чувашии»; 

- педагогические совещания; 
- наставничество. 

Ежегодно 

Учителя- 
предметники 

- участие в открытых мероприятиях по представлению 
передового педагогического опыта в образовательном 

пространстве школы и муниципалитета 

- участие в профессиональных конкурсах, 

педагогических чтениях и конференциях 

По выбору 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, в 

частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 
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развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: учителем-логопедом; учителем-дефектологом; педагогом-психологом, 

социальными педагогами. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится 

на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержку одарённых детей. 
Преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся: 

Работу по преемственности детского сада со школой осуществляется по трем основным 

направлениям: 

• методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику, 

обсуждение критериев “портрета выпускника”, поиск путей их разрешения, изучение и 

обмен образовательных технологий, используемых педагогами ДОУ и школы и др.) ; 
• работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных мероприятий);  
• работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к 

школе, консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для 

успешного обучения в школе). 

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, придав педагогическому процессу целостный последовательный и 

перспективный характер. Механизм осуществления преемственности, его составные части 

функционируют с помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе 

специально организованной деятельности  администрации, педагогов  ДОУ, учителей  

начальных  классов по созданию условий для эффективного и безболезненного перехода 

детей в начальную школу. 
Формы осуществления преемственности: 
1. Работа с детьми: 
• экскурсии в школу; 
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• посещение библиотеки; 
• знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы; 
• участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах,

 проектной деятельности; 
• выставки рисунков и поделок; 
• встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и средней 

школы) 
• совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в 

детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников; 
• участие в театрализованной деятельности; 
• посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при школе 

(занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и др. специалистами школы) 

. 
2. Взаимодействие педагогов: 
• совместные педагогические советы (ДОУ и школа) ; 
• семинары, мастер- классы; 
• круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 
• психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

• проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 
• взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 
• открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе; 
• педагогические и психологические наблюдения. 

 

Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет сотрудничество 
с родителями: 

3. Сотрудничество с родителями: 
• совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 
• круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 
• родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 
• консультации с педагогами ДОУ и школы; 
• встречи родителей с будущими учителями; 
• дни открытых дверей; 

• творческие мастерские; 

• анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни; 

• образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного 

возраста, деловые игры, практикумы; 

• визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик вопросов и 

ответов и др.) ; 

• заседания родительских клубов (занятия для родителей). 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

1. Психодиагностика. 

Психологическая диагностика представляет собой углубленное психолого-педагогическое 

изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление 

причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с 

группами обучающихся. 
Диагностическая работа психолога в школе преследует решение следующих задач: 
– составление социально-психологического портрета школьника; 
– определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в 
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обучении, общении и психическом самочувствии; 

– выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии с 

присущими им особенностями обучения и общения. Из форм организации диагностической 

работы можно выделить следующие. 

1. Комплексное психолого-педагогическое обследование всех школьников определенной 

параллели – так называемое «фронтальное», плановое обследование. Такая форма 

представляет собой первичную диагностику, результаты которой позволяют выделить 

«благополучных», «неблагополучных» детей в отношении измеряемых характеристик. 

Примером такого обследования в средней школе может служить отслеживание динамики 

адаптации школьников к обучению в начальном звене. Основными способами получения 

информации о психолого-педагогическом статусе школьника при комплексном 

обследовании являются: 

– экспертные опросы педагогов и родителей; 
– структурированное наблюдение школьников в процессе обследования; 
– психологическое обследование школьников; 
– анализ педагогической документации (классный журнал, ученические тетради) и 

материалов предыдущих обследований. 

2. Углубленное психодиагностическое обследование используется при исследовании 

сложных случаев и включает применение индивидуальных клинических процедур. Такая 

форма работы проводится по результатам первичной диагностики либо, как правило, 

является обязательным компонентом консультирования педагогов и родителей по поводу 

реальных трудностей ребенка в общении, обучении и др. Углубленное психодиагностическое 

обследование имеет индивидуальный характер с использованием более сложных методик с 

предварительным выдвижением гипотез о возможных причинах выявленных (или 

заявленных) трудностей, с обоснованием выбора стратегии и методов обследования. 

3. Оперативное психодиагностическое обследование применяется в случае необходимости 

срочного получения информации с использованием экспресс-методик, анкет, бесед, 

направленных на изучение общественного мнения. 

Основные параметры диагностической работы соответствуют разделам психологического 

паспорта и включают изучение личности учащегося, познавательных психических 

процессов, эмоционально- волевых особенностей, межличностных отношений в классном и 

школьном коллективах. При проведении диагностических процедур используются типовые 

психологические методики, адаптированные к условиям данной школы. 

В связи с тем, что численность обследуемого контингента учащихся достаточно большая, 

психолог должен использовать в качестве своих помощников-экспертов завучей по учебной 

и воспитательной работе, классных руководителей, предварительно обучив их проведению 

диагностических процедур и умению интерпретировать полученные. 
2. Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками. 
Психокоррекционная работа проводится в двух основных формах – групповой и 

индивидуальной. Программа психокоррекции составляется, как правило, на основе 

результатов психодиагностического обследования и основывается на тех методологических 

принципах, которых придерживается практический психолог. 

Психокоррекционная работа с подростками имеет ряд специфических особенностей. Это связано: 

1) с активным развитием интеллектуальных способностей учащихся, формированием у 

них теоретического, или словесно-логического мышления; 
2) снижением мотивации к обучению у подростков; 
3) ростом нестабильности эмоциональной сферы, а также с интенсивным переживанием 

новых глубоких чувств; 

4) расширением сферы межличностных отношений и социальных контактов учащихся, 

развитием способностей диадического общения; 

5) интенсивным развитием личности ребенка, ростом внутриличностных противоречий; 
6) необходимостью профессионального самоопределения учащихся. 
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Каждый из указанных факторов может стать основой для проведения коррекционной работы. 
Таким образом, коррекционная работа в средней школе должна вестись по нескольким 

направлениям и быть связана: с развитием мышления и интеллектуальных способностей; 

развитием и коррекцией эмоциональной сферы, с развитием мотивации обучения; с 

формированием навыков эффективного общения и взаимодействия; со снижением 

внутриличностных противоречий и с оказанием помощи в профессиональном 

самоопределении. 

Разработка вопросов содержания и организации развивающей и психокоррекционной работы 

со школьниками осуществляется нами в рамках трех следующих положений: 

1. Содержание развивающей работы прежде всего соответствует тем компонентам 

психолого- педагогического статуса школьников, формирование и полноценное развитие 

которых на данном возрастном этапе наиболее актуально. 

2. Содержание коррекционной работы прежде всего соответствует тем компонентам 

психолого- педагогического статуса школьника, уровень развития и содержание которых не 

соответствуют психолого-педагогическим и возрастным требованиям. 

3. Развивающая и психокоррекционная работа организуется прежде всего по итогам 

проведения психодиагностических минимумов. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий представлено в таблице: 

Категория детей Вид коррекционных занятий 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и  

обучающиеся по программе 8 вида 

Индивидуально-групповые коррекционные 

занятия педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителей 

Дети, имеющие признаки дезадаптации. Индивидуально-групповые коррекционные 

занятия педагога-психолога 

 
Организация работы психолого-педагогического консилиума 
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) – это совещательный, 

систематически действующий орган при администрации МБОУ «Питеркинская СОШ». 

Основная цель ПМПк – выработка коллективного решения о содержании обучения и 

способах профессионально-педагогического влияния на обучающихся. Такие решения 

принимаются на основе представленных учителями, педагогами-психологами, другими 

специалистами и врачами диагностических аналитических данных об особенностях 

конкретного учащегося, группы учащихся или класса. 

В состав ПМПк входят постоянные участники – заместители директора школы по учебно- 

воспитательной работе, педагог-психолог, социальные педагоги, педагоги, классные 

руководители, учитель-логопед, родители учащихся, приглашенные специалисты – в 

зависимости от специфики рассматриваемого вопроса. Общее руководство деятельностью 

ПМПК осуществляют заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
Задачи психолого-педагогического консилиума: 

– Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся, обобщение 
причин отклонений. 

– Практическое решение проблемы освоения детьми с ОВЗ основной образовательной 
программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 
учреждении школьников. 

– Принятие коллективного решения о специфике содержания образования и обучения для 
ученика (группы обучающихся). 

– Разработка плана совместных психолого-педагогических мероприятий в целях 
коррекции образовательных отношений. 

– Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций. 

Функции психолого-педагогического консилиума: 

1. Диагностическая функция – распознание причин и характера отклонений в поведении и 
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учении; изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллективе; 

определение потенциальных возможностей и способностей учащегося. 

2. Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и выработка 

мер по развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее оптимальных форм 

обучения, коррекционного воздействия; выработка рекомендаций по медицинской 

реабилитации учащихся; семейная реабилитация: выработка рекомендаций для эффективных 

занятий с ребенком, развития его потенциальных возможностей методами семейного 

воспитания. 

3. Воспитательная функция – интеграция воспитательных воздействий педагогического 

коллектива, родителей и сверстников на ученика. 

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума 

Заседания ПМПК проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и 

аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-педагогической 

проблемы. Заседание ПМПК может быть созвано его руководителем экстренном порядке. 

Заседания ПМПК оформляются протоколом. 

 

Обязанности участников психолого-педагогического консилиума 

Участники Обязанности 

Руководитель ПМПК 

– заместитель 

директора  

– организует работу ПМПК: 

– определяет его повестку дня и состав учащихся для обсуждения 
на комиссии или приглашения на заседание; 

– формирует состав участников для очередного заседания; 
– координирует связи ПМПК с участниками образовательных 

отношений, структурными подразделениями школы; 

– контролирует выполнение рекомендаций ПМПК 

Педагог-психолог – организует сбор  диагностических  данных на подготовительном 

этапе работы ПМПК; 

– обобщает, систематизирует полученные диагностические 

данные, готовит аналитические материалы: 

– формулирует предварительные выводы и гипотезы; 
– формулирует предварительные рекомендации 

Учителя – дают развернутую педагогическую характеристику учеников; 
– формулируют педагогические гипотезы, выводы и рекомендации 

Медицинская сестра – информирует о состоянии здоровья учащегося; 
– дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 
– обеспечивает и контролирует направление ребенка на 

консультацию к медицинскому специалисту (по рекомендации 

консилиума либо по мере необходимости) 

3. Консультирование и просвещение школьников, их родителей и педагогов. 

Консультативная работа психолога школы проводится по следу-ющим 

направлениям. 

1. Консультирование и просвещение педагогов. 
2. Консультирование и просвещение родителей. 
3. Консультирование и просвещение школьников. 
В свою очередь, консультирование может проходить в форме собственно консультирования 

по вопросам обучения и психического развития ребенка, а также в форме просветительской 

работы со всеми участниками педагогического процесса в школе. 

Психологическое просвещение представляет собой формирование у обучающихся и их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и руководителей 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 
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развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательных отношений в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. В 

данном пособии предлагаются основные формы и методы возрастно-психологического 

подхода в консультировании. 

В своей консультативной практике школьный психолог может реализовывать принципы 

консультирования самых различных психологических направлений (диагностический, 

экзистенциальный, гуманистический, бихевиоральный и другие подходы). Однако в работе с 

детьми, личность и в целом психика которых находятся еще на этапе своего становления, 

учет возрастных особенностей является непременным условием консультативной работы 

психолога в школе. В целом задачу возрастно-психологического консультирования 

составляет контроль за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации этого процесса. 
Указанная общая задача на сегодняшний день включает следующие конкретные составляющие: 

1) ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, в возрастных 

и индивидуальных особенностях психического развития ребенка; 

2) своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и нарушениями 

психического развития и направление их в психолого-медико-педагогические консультации; 

3) предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактике (совместно с детскими патопсихологами и врачами); 

4) составление (совместно с педагогическими психологами или педагогами) рекомендаций 

по психолого-педагогической коррекции трудностей в школьном обучении для учителей, 

родителей и других лиц; 

5) составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

6) коррекционная работа индивидуально или (и) в специальных группах при консультации с 

детьми и родителями; 
7) психологическое просвещение населения с помощью лекционной и других форм работы. 
4. Консультирование и просвещение педагогов. 
В организации психологического консультирования педагогов можно выделить три направления. 
1) Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации психологически 

адекватных программ обучения и воспитания. Психолог может оценить, насколько полно 

учтены возрастные особенности учащихся, насколько адекватны методические аспекты 

педагогической программы технике эффективного коммуникативного воздействия. 

2) Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и межличностного 

взаимодействия конкретных учащихся. 

Консультирование в этом направлении может быть организовано, с одной стороны, по 

запросу педагога, с другой – по инициативе психолога, который может предложить учителю 

ознакомиться с той или иной информацией о ребенке (по результатам фронтальной и 

углубленной индивидуальной диагностики) и задуматься над проблемой оказания помощи 

или поддержки. 

Организация работы по запросу учителя наиболее эффективна в форме индивидуальных 

консультаций. 
5. Консультирование и просвещение родителей. 
Психолого-педагогическое консультирование родителей, как и в ситуации подобной работы 

с педагогами, может быть организовано, с одной стороны, по запросу родителя по поводу 

оказания консультативно-методической помощи в организации эффективного детско-

родительского взаимодействия; с другой – по инициативе психолога. Одной из функций 
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консультативной работы с родителями является информирование родителей о школьных 

проблемах ребенка. Также целью консультирования может стать необходимость 

психологической поддержки родителей в случае обнаружения серьезных психологических 

проблем у ребенка либо в связи с серьезными эмоциональными переживаниями и событиями 

в его семье. 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Основным источником финансирования реализации основной образовательной программы 
НОО МБОУ «Питеркинская СОШ» является бюджетное финансирование. 

Объём действующих расходных обязательств МБОУ «Питеркинская СОШ» отражен в 

ежегодно утверждаемом отделом образования администрации Красночетайского района 

муниципальном задании. Муниципальное задание учредителя - отдела образования 

администрации Красночетайского района- обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых МБОУ «Питеркинская СОШ» услуг размерам направляемых на 

эти цели средств бюджета. 

Источником финансового обеспечения деятельности Школы является: имущество, 

 закрепленное за Школой на правах оперативного управления; бюджет 

 муниципального образования Красночетайский район в виде субвенций; 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

МБОУ «Питеркинская СОШ» опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на 

реализацию ФГОС НОО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на 

одного ученика. Школа самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах школы, которые соответствуют 

действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Расчётный 

подушевой норматив включает: 

Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации педагогических и 

административных работников. 

Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательной 

деятельности (учебники и учебные пособия, учебно– методическую литературу, технические 

средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет). 

Затраты на приобретение расходных 

материалов. Хозяйственные расходы. 

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, 

которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым 

актам. 

В школе локальными нормативными актами устанавливается: 

дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с результативностью их труда; 

повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 
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допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую 

части, установление стимулирующей части в интервале от 10% до 30% общего фонда оплаты 

труда; 

механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к 

урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических 

пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями); 

участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной уровне и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует Управляющий Совет. 

Муниципальное задание, План финансово-хозяйственной деятельности размещены на сайте 

школы в разделе «Сведения о поступлении и расходовании бюджетных средств» 

 

Информационно-методические условия реализации программы начального общего 

образования 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Питеркинская СОШ» формируется на 

основе электронного журнала «Сетевой город.Образование», сайта школы, библиотечно-

информационного центра, кабинета информатики, использования интерактивных и 

мультимедийных средств обучения и обеспечивает: 

- планирование образовательной деятельности; 
- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности; 
- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП НОО; 
- взаимодействие между участниками образовательной деятельности; 

- контролируемый доступ участников образовательной деятельности к

 информационным образовательным ресурсам; 

- взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 

другими образовательными учреждениями и организациями. 

Используемые учителями ЦОР отражены в рабочих программах учителей. 
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№ 
п/п 

Компоненты ИОС Наличие компонентов ИОС 

1 Учебники по всем 

учебным предметам на 

языках  обучения, 

определённых 

учредителем 

образовательной 

организации 

1. Учебно-методические материалы:. УМК 

(«Школа России») 

 по предмету: Русский язык и литература 

Математика Иностранный язык (английский) 

Информатика и ИКТ Технология Музыка 

Изобразительное искусство Физическая 

культура Основы религиозной культуры и 

светской этики 
2. Дидактические и раздаточные материалы по 
вышеперечисленным предметам (комплекты 
плакатов, карты, альбомы, портреты) 

2 Учебно-наглядные 

пособия 

Тематические таблицы по предметам, ЦОР,  

наборы для опытов, микроскоп 

- Экранно-звуковые пособия (слайды-комплекты, 

видеофильмы, мультимедийные учебные пособия), 

тематические фолии по содержанию учебного 

предмета 

-ТСО, компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства: ЭОР, ЦОР, 

интерактивная доска, мультимедийные проектор 

3 Технические средства, 

обеспечивающие 

функционирование ИОС 

Компьютер, 

моноблок, 

ноутбук; планшет 

мультимедийный проектор и экран принтер, мфу ; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; 

видеокамера; 
сканер; микрофон; 
доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь (интерактивная доска) 

- Оборудование (мебель): Ростовые столы 

ученические ,, с     тулья ученические,столы 

учительские 

4 Программные операционные системы   и   служебные   
инструменты; 

инструменты, 

обеспечивающие 

функционирование ИОС 

орфографический корректор для текстов на 
русском и 
иностранном языках; клавиатурный тренажѐр для 

русского и иностранного языков; текстовый 

редактор 
для работы с русскими и иноязычными 
текстами; 

  инструмент планирования деятельности; 
графический 

  редактор для обработки растровых изображений; 

  графический редактор для обработки векторных 

  изображений; музыкальный редактор; редактор 

  подготовки презентаций;   редактор   видео;   
редактор 

  звука; среда для интернет-публикаций; редактор 

  интернет-сайтов 
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5 Служба технической 

поддержки 

Заместитель директора 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

В  соответствии  с  требованиями   школа обеспечена  мебелью,  офисным  

оснащением, хозяйственным инвентарём.  

  МБОУ  «Питеркинская ООШ», реализующая  основную программу  НОО,  

располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение 

всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая  база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим  и 

финансовыми нормативам, установленным для  обслуживания этой базы. 

 При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные обучающимся и предназначенные для: общения, проектной и 

исследовательской  деятельности, творческой деятельности, индивидуальной и групповой 

работы, индивидуальной работы, демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях школы, где  осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к 

глобальной информационной среде. 

В образовательном учреждении имеется:  кабинет физики,  кабинет биологии и химии, 

кабинет истории и географии, кабинет чувашского языка и литературы,  кабинет русского 

языка и литературы, кабинет английского языка,   кабинет информатики, спортзал , 

мастерская,    библиотека,  все кабинеты  имеют АРМ учителя.  

Во всех учебных  кабинетах в наличии наглядные пособия и учебно-лабораторное 

оборудование, обеспечивающее возможность выполнения рабочих программ по предметам 

федерального и регионального компонентов в полном объёме. 

В школе в исправном состоянии находятся  25 компьютеров, 5 ноутбуков, из них в 

образовательном процессе используются 10 компьютеров, 2 ноутбука.  
Здание введено в эксплуатацию в 1992 году. 

Санитарно-гигиеническое состояние здания и территории удовлетворительное, о чем 

свидетельствует Акт готовности образовательного учреждения к учебному году. 

Корпус школы в кирпичном исполнении, здание двухэтажное, имеет все основные 

коммуникации: отопление, холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение. В 

школе 11 учебных кабинета, 1 кабинет информатики, оснащенный техникой,  имеющий 

выход в INTERNET, столовая на 80 посадочных мест, актовый зал, спортзал, медицинский 

кабинет, кабинет технологии. Имеется библиотека. Укомплектована: в библиотеке 

представлены учебные и учебно-методические пособия по всем циклам дисциплин на 

электронных носителях; игровые обучающие программы, электронные библиотеки. 

Учебно-воспитательный процесс школы полностью обеспечен учебной, учебно-

методической и художественной литературой. Список учебно-методической литературы 

соответствует федеральному перечню. Фонд учебной, учебно-методической, художественной 

литературы и информационная база библиотеки доступна всем учащимся и педагогическому 

коллективу школы и востребована. 
Гардероб в школе расположен на 1 этаже. 
Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для 

учащихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО). Площадь кабинета составляет из 

расчета 2,5 кв. м, на одного учащегося при фронтальных формах занятий, 3,5 кв. м - при 

групповых формах работы и индивидуальных занятиях. 
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При кабинетах физики, химии и биологии есть лаборантские. Спортивный зал 

расположен на первом этаже. Его размеры предусматривают выполнение полной программы 

по физическому воспитанию учащихся, и возможность внеурочных спортивных занятий. При 

спортивных залах находятся раздевалки для мальчиков и девочек, учителя физкультуры. 

Актовый зал школы имеет 8 0 посадочных мест одновременно. 

Медицинский пункт  оснащен необходимым оборудованием и инструментарием 

медицинского кабинета школы. 
На каждом этаже размещаются санитарные узлы для мальчиков и для девочек. 
В учебных помещениях используются ученические двухместные столы. Расстановка 

столов трехрядная. Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в 

соответствии с его 

ростом, состоянием зрения и слуха. Парты расставляются в учебных помещениях по 

нормам: меньше ближе к доске, больше - дальше. Для детей с нарушением слуха и зрения 

парты ставятся первыми, причем ученики с пониженной остротой зрения размещаются в 

первом ряду от окон. Детей, часто болеющих ОP3, ангинами, простудными заболеваниями, 

рассаживают дальше от наружной стен 

В учебных помещениях соблюдены следующие размеры проходов и расстояния между 

предметами оборудования: 
- между рядами двухместных столов 60 см; 
- между рядами столов и наружной продольной стеной 50 см; 
- от последних столов до стены, противоположной классной доске, 70 см. 
- от задней стены, являющейся наружной - 100 см; 
- от демонстративного стола до учебной доски - 100 см; 
- от первой парты до учебной доски - 240 см; 

В зоне учащихся установлены двухместные ученические столы. Кабинет химии 

оборудован вытяжным шкафом, расположенным у внутренней стены возле стола 

преподавателя. 

Стены учебных кабинетов гладкие, полы покрыты линолеумом на утепленной основе. 
Полы туалетных и умывальных комнат выстланы керамической плиткой. 

Учебные помещения школы имеют естественное освещение. В учебных помещениях 

обеспечена норма уровня освещенности и показателя качества освещения в соответствии с 

гигиеническими требованиями к естественному и искусственному освещению, т. е. 

комбинированное освещение . 

В учебных помещениях школы используется преимущественно люминесцентное 

освещение. Светильники располагаются параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 

см от наружной стены и 1,5 см от внутренней. Классная доска оборудована софитом. Он 

размещается выше верхнего края доски. 

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха в школе предусмотрено в 

соответствии с гигиеническими требованиями к общественным зданиям и сооружениям. До 

начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных 

помещений. В теплые дни занятия проводятся при открытых фрамугах. Температура в школе 

и параметры воздушной среды соответствуют норме: 18-20 градусов. 

В школе организовано двухразовое горячее питание и стопроцентный охват детей 

горячим обедом. При школьной столовой есть обеденный зал. Обеденный зал имеет 80 

посадочных мест. Санитарное состояние зала хорошее, в нем регулярно проводятся 

генеральные уборки. Столы, раковины, полы обрабатываются дезинфицирующимися 

средствами. 

 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Достижение целевых ориентиров в системе условий, обеспечивающих гарантию 

качества образования в соответствии с требованиями ФГОС и его новой идеологией, требует 

выполнения определенного комплекса управленческих действий. 
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Первейшая обязанность образовательной организации – обеспечение всех 

необходимых и достаточных условий освоения ФГОС. 

Обеспечение условий реализации образовательной программы школы адресовано к 

профессиональному сообществу, родителям, как участникам образовательных отношений и 

ориентировано на институциональные решения в управлении качеством образования. 
 

Условия 
реализации 
ООП НОО 

Целевой ориентир Механизмы достижения целевого 
ориентира 

Нормативно- 
правовые 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности образовательной 

организации в условиях ФГОС-2021 

Создание и своевременная коррекция 

локальных актов, обеспечение участия 

обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических 

работников и общественности в 

разработке ООП НОО, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной 
среды 

Кадровые Уровень квалификации работников 

должен соответствовать 
квалификационным характеристикам 

Прием работников в соответствии с 

квалификационными требованиями 
Организация аттестации педагогических 

 Обеспечение непрерывности 
профессионального развития 

кадров 
Организация методической работы в 

школе 

Направление работников на 
дополнительное профессиональное 
обучение не реже 1 раза в 3 года 

Финансовые Обеспечение реализации ООП НОО 

вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю 

Бюджетное финансирование в 

соответствии с установленными 

нормативами 
Привлечение в порядке, установленном 
законодательством РФ, дополнительных 
финансовых средств 

Материально- 

технические 

Обеспечение возможности 

достижения обучающимися 

установленных Стандартом 
требований к результатам освоения 

ООП НОО 

Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм образовательной 

деятельности 

Обеспечение возможности для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ к объектам 
инфраструктуры образовательной 

организации 

Планомерное развитие и 

обновление материально-

технической базы образовательной 
организации 
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Создание 
информацион 

но- 
образователь 

ной среды 

Обеспечение возможности 
осуществления в электронной 

(цифровой) форме планирования, 
фиксирования хода и результатов 

освоения образовательной 

деятельности, взаимодействия 
участников образовательных 

отношений посредством сети 

Интернет, взаимодействие 

образовательной организации с 
внешним миром в управленческой 

сфере и т.п. 

Создание нормативно-правовых актов, 
обеспечивающих функционирование 

информационной образовательной среды 
в соответствии с законодательством РФ 

Планомерное развитие и обновление 

технического и программного 
обеспечения информационной 

образовательной среды 

Организация повышения ИКТ- 

компетентности участников 
образовательных отношений 

Обеспечение работы сайта и других 

средств коммуникации 

Учебно- 
методические 

и 

информацион 
ные 

Обеспечение широкого, постоянного 
и устойчивого доступа всех 

участников образовательных 

отношений к любой информации, 
связанной с реализацией ООП НОО 

Планомерное обеспечение печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем предметам учебного плана, а также 

дополнительной литературой. 
Организация доступа к ЭОР, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах. 

Регулярное наполнение сайта и других 
средств коммуникации актуальной 
информацией. 

Психолого- 

педагогическ 

ие 

Обеспечение педагогической 
деятельности, обеспечивающей 

реализацию основной 

образовательной программы 

основного общего образования, учет 
специфики возрастного 

психофизического развития 

обучающихся, а также формирование 
и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и 
административных работников, 

родителей(законных 
представителей) 

Организация работы по реализации 
системы психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направлен ие 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Нормативно е 

обеспечение 
введения ФГОС 

1.Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями 
ФГОС-2021 

До начало 
учебного года 

2.Разработка локальных   актов,   устанавливающих   требования   к 
различным объектам инфраструктуры школы с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебного процесса 

До начало 

учебного года 

3. Утверждение основной образовательной программы начального 
общего образования МБОУ «Питеркинская СОШ» 
 

До начало 
учебного года 

4. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых 
в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО 

До начало 
учебного года 

5. Приведение должностных инструкций работников школы в 
соответствие с требованиями ФГОС и тарифно-квалификационными 
характеристикам. 

По 

необходимости 
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6.Разработка: 
- учебного плана; 

- рабочих программ, учебных предметов, курсов, дисциплин, 
модулей; 
- годового календарного учебного графика 

До начало 

учебного года 

7.Рассмотрение и принятие ООП НОО педагогическим советом До начало 
учебного года 

Финансовое 

обеспечение 
введения ФГОС 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП 
и достижения планируемых результатов 

До начала года 

2.Корректировка локальных актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников 

В соответствии 

с 

Нормативно 

правовыми 
актами РФ и 

ЧР, 

администрации 

Красночетайс

ког о района 
3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

Ежегодно 
01.09. 

до 

Организаци 

онное 
обеспечение 

введения ФГОС 

1.Обеспечение координации деятельности участников 

образовательных отношений, организационных структур школы по 

подготовке и введению ФГОС НОО: 

- подготовка и выпуск организационных приказов и распоряжений 
- проведение совещаний при директоре и его заместителях 

- организация работы методических объединений 

- подготовка и проведение тематических родительских собраний 
- организация консультативной деятельности для педагогов и 
родителей 

В соответствии 

с планом 
работы школы 

на год 

2.Проведение изучения образовательных потребностей обучающихся 
и родителей по использованию часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 
30.05 

до 

Кадровое 

обеспечение 
введения 
ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО июнь 

2.Создание 
повышения 
работников 

и своевременная корректировка 
квалификации педагогических и 

плана-графика 
руководящих 

Ежегодно 
марте 

в 

Информаци 1.Размещение на сайте школы: Август 2015г. 

онное 
обеспечение 
введения 

- информационных материалов о введении ФГОС НОО 
- основной образовательной программы основного общего 
образования 

 

ФГОС 2.Ознакомление родителей будущих пятиклассников с содержанием 
ФГОС 

Ежегодно 

3.Ознакомление родителей с образовательной деятельностью в 

соответствии с требованиями нового стандарта в текущем учебном 
году 

Ежегодно в 

сентябре 

4.Организация изучения общественного мнения по вопросам 
содержания и качества образования по новому образовательному 

стандарту 

Ежегодно в мае 

5.Реализация деятельности сетевого комплекса информационного 
взаимодействия по вопросам введения ФГОС НОО 

Постоянно 

Материальн о- 

техническое 

обеспечение 
введения ФГОС 

1.Анализ материально-технического обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

2.Обеспечение реализации плана-графика оснащения учебных 
кабинетов основной уровень обучения 

Ежегодно 
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3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС в соответствии с Планом мероприятий по МБОУ 

«Питеркинская СОШ» по приведению  условий учебно- 
воспитательного процесса в соответствие с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Постоянно 

4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП НОО 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы 

Постоянно 

5.Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

- оформление и оплата услуг сети Интернет; 
- организация поддержки сайта школы; 
- организация обслуживания локальной сети школы; 

- организация ремонта и обслуживания оргтехники; 
- приобретение лицензионного программного обеспечения; 
- пополнение парка технических средств обучения; 
- приобретение расходных материалов 

Постоянно 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного 
центра: 

- пополнение библиотечного фонда учебниками, художественной и 

научно-популярной литературой; 

- пополнение библиотечного фонда электронными образовательными 
пособиями 

Постоянно 

7.Обеспечение доступа школы к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных 

Постоянно 

8.Обеспечение контроля доступа участников образовательных 
отношений к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Постоянно 

 

Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации осуществляет администрация школы. 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия -Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 

квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения, работающих в условиях реализации ФГОС. 
-Оценка результативности их деятельности. 
-Принятие решений о направлениях работы (научно-методической, психолого- 
педагогической и других служб, корректирующих состояние работы с кадрами) в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
-Организация работы с молодыми педагогами, проверка её исполнения. 

Психолого- -Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 

педагогические 
условия 

квалификации работников образовательного учреждения, работающих в 
условиях реализации ФГОС. 

-Принятие решений о направлениях психолого-педагогической работы в школе. 

-Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Финансово- 
экономические 

условия 

-Осуществление расчетов потребности всех протекающих процессов в ресурсах 
и отражение этой потребности в школе. 

-Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса 

образовательных услуг в пределах бюджетной деятельности. 
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Материально- 
технические 

условия 

-Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения 
требованиям ФГОС и федеральным требованиям к минимальной оснащенности 

учебной деятельности. 

-Анализ занятости помещений школы, эффективности их использования; 
соответствия требованиям к оборудованию и учебным помещениям с учетом 

особенностей образовательной деятельности. 

-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 
материально-хозяйственной деятельности в школе. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Учебно- 
методические 
условия 

-Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения требованиям 
ФГОС. 

-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние учебно- 

методического обеспечения в школе. 
-Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Информационные 
условия 

-Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 
Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой информации для 

участников образовательных отношений, методических служб, органов 

управления образованием. 

-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 
информационного обеспечения в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 
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	– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
	деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;
	– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и
	Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
	и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;
	формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
	памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.


	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
	ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Личностные результаты освоения основной образовательной программы включают:
	– готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;
	– активное участие в социально значимой деятельности;
	(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи  др.).
	По учебному модулю «Основы иудейской культуры»:
	По учебному модулю «Основы буддийской культуры»:
	По учебному модулю «Основы исламской культуры»:
	По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»:
	По учебному модулю «Основы светской этики»:


	СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
	– стартовую педагогическую диагностику;
	– портфолио;
	– независимая оценка качества образования;
	– оценки предметных и метапредметных результатов;
	достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;
	исследовательских) и творческих работ;
	– использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых технологий).
	Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психическо...
	Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательны...
	Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.
	– использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе;
	исследовательской и учебно-проектной деятельности.
	Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
	Организация и содержание оценочных процедур
	Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки дина...
	Текущая контроль успеваемости включает в себя поурочный и тематический контроль и оценивание результатов учебной деятельности обучающихся. Формы текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного ма...
	Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету (годовая). Промежуточная аттестация проводится на...

	Формы представления образовательных результатов:
	 журнал (электронный формат);
	 портфолио;



	2.СОЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
	ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	РАБОЧИЕ ПРОГАРММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ ( В  ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ
	Программы отдельных учебных предметов, курсов приведены в рабочих программах учителей, которые являются составной частью образовательной программы МБОУ «Питеркинская СОШ».

	ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
	ОПИСАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
	Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:
	– логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);
	Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраст...
	1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними;
	3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экран- ных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоя...
	Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии...
	2)планировать её решение;
	4)контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;
	6)корректировать при необходимости процесс деятельности.

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

	ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ
	УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
	МБОУ «Питеркинская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.

	Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации:
	Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС:
	обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
	освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;

	Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
	Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, в частности:
	2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде;
	4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности.
	Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся:
	– Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся, обобщение причин отклонений.
	– Принятие коллективного решения о специфике содержания образования и обучения для ученика (группы обучающихся).
	– Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций.

	3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального общего образования
	Информационно-методические условия реализации программы начального общего образования
	Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий



