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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11 имени 
Героя Советского Союза В.Ф. Ветвинского» города  Алатыря  Чувашской Республики (далее 
МБОУ «СОШ № 11») разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС) к структуре основной 
образовательной программы (утверждён Приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 
286, Примерной основной образовательной программой начального общего образования на основе 
анализа деятельности МБОУ «СОШ № 11» и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-
методическими комплектами, используемыми в МБОУ «СОШ № 11» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №11 имени Героя Советского Союза В.Ф. Ветвинского» города 
Алатыря  Чувашской Республики (далее МБОУ «СОШ № 11») действует в соответствии с 
Уставом,  лицензией (серия 21 Л 01 0000582, регистрационный номер 504 выдана бессрочно),  
аккредитацией (свидетельство о Государственной аккредитации серия 21А01 
№ 0000851, регистрационный номер 587, действительно по 11января 2025 г.) 
Информационная справка о школе: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 
школа №11 имени Героя Советского Союза В.Ф. Ветвинского» города            \        Алатыря  Чувашской 
Республики города Алатыря  Чувашской Республики 

429820, Чувашия, город Алатырь 
 Ул. Комсомола, дом 14 
Телефон,8(83531)23708 
e-mail: alatyr.shkola11@mail.ru; alatr-school11@rchuv.ru 
cайт: https://sosh11-galat.edu21-test.cap.ru/ 
 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
«СОШ №11» г. Алатыря Чувашской Республики является обеспечение выполнения требований 
Федерального государственного образовательного стандарта. 
Основные задачи: 
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья;
 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 
и неповторимости;
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;
 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 
систему клубов, секций 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 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;



 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы;
 включение          обучающихся          в процессы познания и пре- 
образования внешкольной социальной среды города Алатыря 
В основе реализации основной образовательной программы МБОУ «СОШ №11» г. Алатыря 
Чувашской Республики лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира;

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования;

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 
расширение зоны ближайшего развития.
Основная   образовательная    программа    МБОУ «СОШ №11» г. Алатыря 

Чувашской Республики формируется с учётом особенностей первого уровня 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 учебном процессе;

 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: 

 словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 
действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое 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 учебно-познавательных и социальных мотивов и 
личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

МБОУ «СОШ №11» г. Алатыря Чувашской Республики » 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 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих 
особенности первого уровня общего образования. 

Принципы   формирования   основной      образовательной   программы   МБОУ 
«СОШ №11» г. Алатыря Чувашской Республики:  
Принцип возрастосообразности. Учет возрастных, психологических и физиологических 
особенностей детей младшего школьного возраста. Программа формируется с учетом 
особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 
обучения. 
Принцип целостности. Целостность – ведущее понятие системы обучения,  включающее 
целостность учебных комплектов (интеграция горизонтальная) и целостность курса каждого 
учебного предмета (интеграция вертикальная), обеспечивающее фундаментальность и 
системность образования. Соблюдение этого принципа создает условия для целостного 
развития обучающихся: духовно-нравственного, личностного роста, для формирования 
метапредметных и предметных умений. 
Принцип культуросообразности. В качестве ценностного ядра содержания образования 
определяются универсальные общечеловеческие, общенациональные ценности культуры. 
Отношение к ребенку моделируется, исходя из понимания его как свободной целостной 
личности, способной к самостоятельному выбору ценностей, самоопределению в мире 
культуры и творческой самореализации. 
Принцип индивидуально-личностного подхода. Программа признает ребенка активным 
субъектом образовательного процесса, главными ориентирами которого являются законы 
духовного и физического развития, процессы, изменения, происходящие во внутреннем мире 
ребенка. 
Принцип экологической и психологической комфортности. Программа предусматривает 
создание условий для формирования экологичной среды обучения и развития, основанной на 
гуманистических традициях, уважении к природе, к личности и нидивидуальности ученика и 
учителя. 

Принцип открытости и демократизации образовательной среды. МБОУ «СОШ №11» г. 
Алатыря Чувашской Республики: обеспечивает ознакомление всех участников 
образовательного процесса с Уставом школы  и другими документами, 
регламентирующими осуществление образовательного процесса; условия для расширения 
образовательного пространства в том числе и за счет организации социального 
партнерства. 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность входит в часть, формируемую участниками 



 

образовательного процесса. В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий 
по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы 

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и реализуется в отличных от урочной формах таких, как 
проектная и исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, олимпиады, 
интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования. 

При организации внеурочной деятельности учащихся начальной школы используются 
возможности МБОУ ДОД «Детская школа искусств» города Алатыря Чувашской Республики, 
с которой заключен Договор о сотрудничестве.  

Внеурочная деятельность учащихся школы организуется по комбинированной схеме (с 
участием педагогов и в сотрудничестве с другими организациями, в том числе учреждениями 
дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта). Площадками для 
организации внеурочной деятельности являются: учебные кабинеты, библиотека и актовый 
зал ; учебные кабинеты,  актовый зал, библиотеки и музеи города. 

Курсы внеурочной деятельности 
 

Название курса  
 

Классы  
Количество 

часов 
в неделю 

 
Ответственные 

«Интеллектик»  1-4 1 Классные руководители 
«Воспитание на 
социокультурном опыте» 

1-4 0.5 Классные руководители 

«Граждановедение» 2-4 1 Классные руководители 
«Художественное творчество: 
станем волшебниками» 

1-4 1 Классные руководители 

«Сильные, смелые, ловкие» 1-2 1 Классные руководители 
«Растём здоровыми и 
сильными» 
 

3-4 1 Классные руководители 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные руководители 
 
1.2. Общая характеристика программы начального общего образования. 
Основная  образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«СОШ №11» создана с учетом особенностей и традиций учреждения.  
Миссия школы– гарантия формирования образовательных компетенций базового уровня, воспитание 
стратегически мыслящей, социально-ответственной личности  в социокультурной среде города Алатыря  
Чувашской Республики. 
Видение школы – общеобразовательное учреждение, реализующее комплекс образовательных 
программ при освоении образовательного стандарта и в соответствии с ожиданиями потребителей. 
1.3.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования 
Планируемые результаты: 
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом и системой 
оценки результатов освоения ООП НОО;  

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО. 
       Планируемые предметные результаты представлены в двух блоках к каждому разделу учебной 



 

программы.  
В первый блок «Выпускник научится» включается такая система знаний и учебных действий, 

которая необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и  может быть освоена 
подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 
итоговую оценку.  

Во второй блок «Выпускник получит возможность научиться» включается такая система знаний и 
учебных действий, которая расширяет и углубляет опорную систему или выступает как пропедевтика 
для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 
более высокий уровень мотивации и способностей. Оценка освоения опорного материала на уровне 
действий, соответствующих зоне ближайшего развития ведется с помощью повышенного уровня. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 
1.1.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех предметов в начальной школе у выпускников будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа умения учиться. 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 
- познавательные и внешние мотивы; 

– учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно 
- познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 



 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 
в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково - символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

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

восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных 

связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 
его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

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

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 



 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
1.1.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех учебных предметов в начальной школе выпускники приобретут 
первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 
возрасту литературных, учебных, научно - познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 
диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 
нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 
анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 
сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 



 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
1.1.1.2.  Формирование ИКТ - компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех предметов на уровне начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 
объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 
познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 
данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 
изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 



 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно - двигательного 
аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (мини - зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 
тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 
перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш - карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок). 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 
сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 



 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых средах 
(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 
повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
Предметные результаты  
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
1.1.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально - ценностное 
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык 
и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 
общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 
общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 
несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 
позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 
написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 
часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 
универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 
учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем 
уровне образования. 



 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 
звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания 
последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 
различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 
др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

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

суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
– оценивать уместность использования слов в тексте; 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 
–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, 
имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 



 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 
с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 
при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определенной орфограммой; 
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– самостоятельно озаглавливать текст; 
– составлять план текста; 
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 
– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 



 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 
в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 
условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms - 
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
1.1.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 
успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 
внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники 
будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 
общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 
отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 
воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 
видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 
художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 
впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной 
деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 
темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 
творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 
речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 
составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 
передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 
элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 



 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 
жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно - популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 
автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 
произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 
текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 
произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 
задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 
содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 
(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 
природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 
видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 
тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– работать с тематическим каталогом; 
– работать с детской периодикой; 
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 
средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 



 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 
и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 
продукта (мультфильма). 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
Говорение 
Выпускник научится: 
– вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос – ответ) и диалог-побуждение 

к действию, соблюдая нормы речевого этикета; 
– составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой 

(рассказывать о себе, семье, друге, школе, родном городе, о животных родного края и т.д.);  
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
– описывать человека, животное, предмет, картинку.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 
– составлять краткую характеристику персонажа; 
– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении, вербально и 

невербально реагировать на услышанное; 
– воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на изученном языковом материале; 
     Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
– соотносить графический образ чувашского слова с его звуковым; 
– читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале с 

соблюдением правил произношения и интонирования; 
– читать про себя и понимать содержание небольших текстов, построенных на знакомом 

языковом материале, содержащих некоторые новые слова; 
– читать про себя и находить в тексте нужную информацию. 

     Выпускник получит возможность научиться: 
   – догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
  – не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
– владеть техникой письма; 
– выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; 
– писать поздравление с праздниками с опорой на образец; 
– писать по образцу краткое письмо дедушке, бабушке.    
Выпускник получит возможность научиться: 
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  
– составлять текст в письменной форме по плану/ ключевым словам; 
– заполнять простую анкету; 
– осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт. 



 

Языковая компетенция 
Графика, каллиграфия 
Выпускник научится: 
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы чувашского алфавита; 
– знать последовательность букв в алфавите, пользоваться чувашским алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
 – различать понятия буква и звук;  

– отличать буквы от знаков транскрипции; 
– списывать текст; 
Выпускник получит возможность научиться: 
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
– уточнять написание слова по словарю; 
– осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов по предложенному в 

учебнике алгоритму; 
– оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора слов; 
– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь и ъ; 
– использовать алфавит при работе со словарями, справочными материалами. 
Орфография 
Выпускник научится: 
–  применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
–  определять написание слов по словарю учебника или орфографическому словарю; 
–  безошибочно списывать небольшие тексты; 
–  писать под диктовку небольшие тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
–  проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
–  подбирать примеры с определенной орфограммой; 
–  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 
Пунктуация 
Выпускник научится: 
–  применять изученные правила пунктуации; 
–  находить и исправлять пунктуационные ошибки в собственном и предложенном тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–  осознавать место возможного возникновения пунктуационной ошибки; 
–  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 
Морфемика (состав слова) и словообразование 
Выпускник научится: 

 –  выделять в словах корень и аффикс; 
–  сравнивать слова, связанные отношениями производности; 
–  объяснять, какое слово от какого образовано; 
–  находить словообразовательный аффикс; 
–  различать грамматические формы одного и того же слова. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–  разбирать по составу слова; 
–  оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
–  различать на слух и адекватно произносить все звуки чувашского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков;  



 

–  характеризовать звуки чувашского языка (гласные ударные и безударные; согласные твердые 
и мягкие; согласные звонкие и глухие); 

 –  находить в тексте слова с заданным звуком; 
 –  устанавливать количество и последовательность звуков в слове; 
 –  различать на слух ударные и безударные гласные; 

–  сравнивать звуки чувашского и русского языков; 
–  соблюдать правильное ударение в изолированном слове; 
–  членить слова на слоги, определять в слове количество слогов;   
–  различать коммуникативные типы предложений по эмоциональной окраске и интонации; 
–  правильно интонировать повествовательные, побудительные, восклицательные предложения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–  определять место ударения в слове; 
–  находить ударный и безударные  слоги; 

 –  соблюдать правильное ударение во фразе;  
 –  членить предложения на смысловые группы; 

–  проводить звукобуквенный разбор слова самостоятельно; 
– соблюдать интонацию перечисления; 
–  находить при сомнении в правильности постановки ударения самостоятельно по словарю 

учебника, либо обращаться за помощью к учителю; 
–  правильно интонировать вопросительные предложения, предложения с частицами, 

междометиями, вводными словами, прямой речью, сложные предложения с сочинительными и 
подчинительными союзами (в простейших случаях); 

–  выразительно читать поэтические и прозаические тексты.  
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

–  оперировать в процессе общения активной лексикой; 
–  узнавать в письменном и устном тексте изученные слова и словосочетания; 
–  употреблять в речи слова с учетом их лексической сочетаемости; 
–  использовать в речи этикетное клише;  
–  классифицировать слова по тематическому принципу; 
–  определять значение слова по словарю; 
–  находить в тексте синонимы и антонимы; 
–  использовать двуязычные словари для определения значений слов; 
–  переводить изученные слова с русского на чувашский язык. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–  оценивать уместность использования слов в тексте; 
–  определять значение слова по тексту; 
–  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
–  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
–  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 
–  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Грамматическая сторона речи 
Морфология 
Выпускник научится: 

 –  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в 
единственном и во множественном числе; глаголы в настоящем и прошедшем времени; личные, 
указательные, вопросительные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени; количественные и порядковые  (до 100)  числительные; наиболее 
употребительные наречия времени и степени, послелоги, союзы, частицы, междометия; 

–  различать имена существительные и другие части речи; 
           –  употреблять прилагательные при описании людей, животных, предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–  определять вопросы существительных, глаголов, прилагательных; 
–  определять число, время, лицо глаголов; 



 

–  изменять существительные и глаголы по вопросам; 
–  оперировать в речи возвратными местоимениями; 
–  образовывать прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять их в 

речи; 
–  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы, послелоги, союзы). 
Синтаксис 
Выпускник научится: 
–  различать слово, словосочетание, предложение; 
–  находить главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) по вопросам; 
–  находить в тексте предложения с однородными членами; 
–  распознавать и употреблять в речи предложения по цели высказывания и интонации: 

повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные, невосклицательные; 
Выпускник получит возможность научиться: 
–  устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 
–  самостоятельно составлять предложения с однородными членами. 

Предметная область «Иностранный язык» 
1.2.5. Иностранный язык (Английский язык) 

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

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 
представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 
гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 
национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 
вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного 
языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным 
героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 
гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) 
и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей 
младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 
строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 
учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 
языком на следующем уровне образования. 



 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
– составлять краткую характеристику персонажа; 
– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 

на образец); 
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

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

сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
– списывать текст; 
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 



 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
– уточнять написание слова по словарю; 
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико - интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
– соблюдать интонацию перечисления; 
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 
can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 
отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 
– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
Предметная область «Математика и информатика» 
1.2.6. Математика  



 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 
процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи 
чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 
неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 
значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 
данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 
правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 
час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления 
с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 



 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 
ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 
– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 
фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 
– заполнять несложные готовые таблицы; 
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– читать несложные готовые круговые диаграммы; 
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 
– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 



 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 
Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 
нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении 
российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 
конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 
истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

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

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 
России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России;  



 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества; 

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

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 
России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества; 

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

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 
России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества; 



 

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

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 
России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 
праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 
отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества; 

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

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 
России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 
Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, 
государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, 
этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 
жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 
этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 



 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 
регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской 
(гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
Предметная область «Обществознание и естествознание»  
1.2.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского 
общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 
формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 
свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 
природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 
причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 
человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ - средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в 
виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 
собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 
природо- и культуро- сообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 



 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 
поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 
в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения 
и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации 
по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 
электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и Чувашской Республики; 
описывать достопримечательности г. Москвы и г. Чебоксары; находить на карте мира Российскую 
Федерацию, на карте России Москву, Чувашскую Республику, г. Чебоксары; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 
обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 
факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для 
создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, 
этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Предметная область «Искусство» 
1.2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 
обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 
художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 
родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 
художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 
культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 
содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 
культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 
социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 
архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 
художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 
для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 
использования в творчестве различных ИКТ-средств; 



 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать 
на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 
задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 
жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно - прикладное искусство) и 
участвовать в художественно - творческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
– эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно - творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 
отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры чувашского, 
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
Чувашской Республики, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно - творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно - творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно - прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно - творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России, в Чувашской Республике.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно - прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно 
- творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 



 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  
Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно - 
творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 
качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 
-    изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и  

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
1.2.10. Музыка 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-
культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к 
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной 
культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 
использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 
самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 
знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-
исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся 
основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 
школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, 
развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 
самореализации.  



 

Слушание музыки 
Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров 
и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 
мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 
церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 
инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 
типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 
Хоровое пение 
Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации и Чувашской Республики. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

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

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

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 

Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 
Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная 

и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 
длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 



 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй 

октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших 
попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 
оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 
игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-
сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 
двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 
музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 
музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
Предметная область «Технология» 
1.2.11. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 
современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 
отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 
ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий 
в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя 
и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 



 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами 
поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 
старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в Чувашской Республике 
традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 
своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– уважительно относиться к труду людей; 
– понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий Чувашской Республики, так и страны, и уважать их; 
– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно - художественным и конструктивным свойствам в соответствии 
с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 



 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

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

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

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

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их разверток; 
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно - эстетической информации; 
воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно - двигательного 
аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини - 
зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 
Выпускник получит возможность научиться:  
- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 
переработки. 
Предметная область «Физическая культура» 
1.2.12. Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать 
значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической 
подготовленности и трудовой деятельности. 

  На уроке физической культуры с обучающимися с нарушением состояния здоровья ведется с 
точки зрения индивидуализации педагогического процесса. Индивидуальный подход, означает учет 
особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности касаются пола, возраста, телосложения, 
двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых качеств, состояния сохранных 
функций — двигательных, сенсорных, психических, интеллектуальных. Основная задача учителя на 
уроке состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности и возможности каждого ребенка, 
создать максимальные условия для его «собственного роста».  
       Основные физические упражнения для детей с нарушением состояния здоровья:  
- передвижения: ходьба, бег, подскоки;  
- общеразвивающие упражнения: без предметов;  
- с предметами (гимнастические палки, обручи, озвученные мячи, мячи разные по качеству, цвету, весу, 
твердости, размеру, мешочки с песком, гантели 0,5 кг и др.);  
- на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, низкая перекладина, ребристая доска, тренажеры — 



 

механотерапия и т.д.);  
- упражнения на формирование навыка правильной осанки;  
- для укрепления сводов стопы;  
- для развития и укрепления мышечно-связочного аппарата (укрепления мышц спины, живота, 
плечевого пояса, нижних и верхних конечностей);  
- на развитие дыхательной и сердечно - сосудистой систем;  
- на развитие равновесия, координационных способностей (согласованность движений рук и ног, 
тренировка вестибулярного аппарата и пр.);  
- на развитие точности движений и дифференцировки усилий;  
- лазанье и перелазание (преодоление различных препятствий);  
- на физическое расслабление мышц (релаксация мышц), сознательное снижение тонуса различных 
групп мышц. 
       Рекомендуемые игры – бочче, городки, мини гольф, баскетбол, футбол. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 
развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 
качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 
физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 
их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 



 

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

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты) (с ограничениями 

для детей с нарушениями состояния здоровья); 
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно) (с ограничениями для детей с нарушениями состояния здоровья); 
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объема); 
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности; 
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (кроме  детей с нарушениями 

состояния здоровья). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации (с 

ограничениями для детей с нарушениями состояния здоровья); 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам 
 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1.4.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего образования и 
формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 
начального общего образования»  Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к 
образовательным результатам и средствам оценки их достижения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью 
системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит основой 
при разработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке образовательных 
достижений обучающихся» 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования   Её основными функциями 
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 
являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 
промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 
образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 
федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 
основной образовательной программы образовательной организации.  Эти требования 
конкретизированы в разделе «Общая  характеристика  планируемых  результатов  освоения основной 
образовательной программы» настоящего документа. 

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

 стартовую педагогическую диагностику; 



 

 текущую и тематическую оценку; 
 портфолио; 
 психолого-педагогическое наблюдение; 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

К внешним процедурам относятся: 
 независимая оценка качества образования; 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней 

Особенности   каждой   из   указанных   процедур   описаны   в п  1 4 3 настоящей программы 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений  проявляется  в  оценке  

способности  обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 
оценке уровня функциональной грамотности обучающихся  Он обеспечивается содержанием и 
критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися  Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных 
уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 
базового  Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса  
Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 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   информационно-коммуникационных   (цифровых) 

технологий 
                      1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе формирования 
универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 
внеурочной деятельности.  
Оценка  метапредметных  результатов  проводится  с  целью определения сформированности: 
универсальных учебных познавательных действий; 
универсальных учебных коммуникативных действий; 
универсальных учебных регулятивных действий 
Овладение    универсальными    учебными    познавательными действиями согласно ФГОС НОО 
предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) базовые логические действия: 



 

 сравнивать  объекты,  устанавливать  основания  для  сравнения, устанавливать аналогии; 
 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
 определять   существенный   признак   для   классификации, 
 классифицировать предложенные объекты; 
 находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

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

предложенного алгоритма; 
 устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях, поддающихся  непосредственному  

наблюдению  или  знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, 
 планировать изменения объекта, ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 
 наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
 выбирать источник получения информации; 
 согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей  (законных  

представителей)  несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 
безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

 самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для  представления информации Овладение  
универсальными  учебными  коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 
предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с  учётом  участия  в  

коллективных  задачах)  в стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе  предложенного 
 формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 



 

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

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

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  согласно  ФГОС  НОО  
предполагает  формирование  и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;       корректировать   
свои   учебные   действия   для   преодоления ошибок 
Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется как педагогическим работником в 
ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга 
В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 
выполнять учебные задачи,  требующие  владения  познавательными,  коммуникативными и 
регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании.  В  ходе  внутришкольного  
мониторинга  проводится  оценка сформированности  учебных  универсальных  действий   Содержание 
и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета  
Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 
оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий. 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения  обучающимися  
планируемых  результатов  по  отдельным предметам   Основой для оценки предметных результатов 
являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования 
к результатам освоения программы начального общего образования»  Формирование предметных 
результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к 
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале и способах действий, в том числе метапредметных  (познавательных,  регулятивных,  
коммуникативных) действий 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 
применение, функциональность. 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 деятель ности, 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  отдельному  предмету  фиксируются в приложении к образовательной 
программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится 



 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 
Описание должно включать: 
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов  их  формирования  и  способов  

оценки  (например,  текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
график контрольных мероприятий 
 

1.4.3. 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 оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального  продвижения  в  освоении  
программы  учебного предмета   Текущая оценка может быть формирующей, т   е поддерживающей   и   
направляющей   усилия   обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, 
и  диагностической,  способствующей  выявлению  и  осознанию педагогическим работником и 
обучающимся существующих проблем в обучении 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 
которых зафиксированы в тематическом планировании  В текущей оценке используется весь арсенал 
форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы  продвижения  и  др )  с  
учётом  особенностей  учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
педагогического работника  Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 
учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 
работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, 
например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную 
работу 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 
планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в 
примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией  Тематическая оценка 
может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её  изучения   Оценочные  процедуры  
подбираются  так,  чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 
тематических планируемых результатов и каждого из них  Результаты тематической оценки являются 
осно- ванием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 
обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 
творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся  
В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т  п ), 
так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 
др )  Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи  Включение каких-либо материалов в порт- фолио без согласия 
обучающегося не допускается   Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 
виде в течение всех лет обучения в начальной школе  Результаты, представленные в портфолио, 
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и 
могут отражаться в характеристике 

Внутришкольный  мониторинг  представляет  собой  процедуры: 



 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня функциональной грамотности; 
 оценки  уровня  профессионального  мастерства  педагогического работника, осуществляемой на 

основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета  Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для реко- 
мендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 
квалификации педагогического работника   Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 
уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках 
Промежуточная  аттестация  представляет  собой  процедуру аттестации обучающихся, которая 
начиная со второго класса проводится  в  конце  каждой  четверти  (или  в  конце  каждого триместра) и 
в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.   Промежуточная  аттестация  проводится  на  
основе результатов  накопленной  оценки  и  результатов  выполнения тематических проверочных 
работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике) 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст  58) и иными нормативными актами.  
 Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 
складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых 
метапредметных действий 
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 
образца 
Характеристика готовится на основании: 

– объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального 
общего образования; 

– портфолио выпускника; 
– экспертных  оценок  классного  руководителя  и  педагогических  работников,  обучавших  

данного  выпускника  на  уровне 
– начального общего образования 

В характеристике выпускника: 
отмечаются  образовательные  достижения  обучающегося  по достижению  личностных,  
метапредметных  и  предметных  результатов; даются  педагогические  рекомендации  к  выбору  
индивидуальной образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом 
интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений 
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 
доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей) 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей Рабочие учебные программы по учебным предметам, разработанные учителями 
школы на основе данной основной образовательной программы начального общего образования, 
являющиеся частью данного раздела, представлены отдельно. 
 

2.1. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки программы 
формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые 
результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой программы: 
6 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
6 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 



 

 
2.1.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и 
развития младшего школьника. 
 Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо осознавать их 
значительное положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 
 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 
обучающегося; 

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 
 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьника- ми начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 
 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с  обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 
Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как 
субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 
трансформации образования. 
Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного 
образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного 
содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 
взаимодействие проявляется в следующем: 
1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления 
УУД; 
2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 
поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных 
процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 
условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса); 
3) под  влиянием  УУД  складывается  новый  стиль  познавательной деятельности: универсальность 
как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций позволяет 
обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том 
числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 
процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 
4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 
снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 
развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 
содержания в условиях реального и виртуального  представления экранных (виртуальных) моделей 
изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 
Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых 
феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 
 
2.2.2. Характеристика  универсальных учебных действий 
При создании образовательной организацией программы формирования УУД учитывается 
характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, участвующих 
в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 
—методы познания окружающего мира, в том числе представ- ленного (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, инфо- граммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 
Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 



 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования 
готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 
обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 
разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 
реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные 
действия целесообразно формировать в цифровой  образовательной  среде  класса,  школы.  В  
соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 
операций, обеспечивающих: 
1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 
деятельность с ними; 
2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных 
отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия; 
3) успешную  продуктивно-творческую  деятельность  (самостоятельное создание текстов разного типа 
— описания, рас- суждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) 
объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 
динамическое представление); 
4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 
собственного мнения, 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 примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности 
выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к 
результативной совместной деятельности строится  на  двух  феноменах,  участие  которых  
обеспечивает  её успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия  
(договариваться,  рассуждать,  находить  компромиссные решения), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 
2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно  оценивать  вклад  свой  и  других  
в  результат  общего труда и др.). 
 
2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 
современного процесса образования. 
 
Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. 
Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются 
появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования. 
Среди них 
для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и 
понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному по- строению 



 

алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности универсальных учебных 
действий. 
Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, 
модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных 
действий и его реализацию на каждом уроке. 
В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 
методические позиции: 

1. Педагогический  работник  проводит  анализ  содержания учебного предмета с точки зрения 
универсальных действий и устанавливает  те  содержательные  линии,  которые  в  особой мере 
способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 
предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определённого 
познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 
измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при  изучении  информатики,  
технологии,  а  смысловое  чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании 
каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 
приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном 
содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает 
задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. 
Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его 
независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое 
видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 
Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. 
Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного со- 
держания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 
универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 
моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа 
организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 
обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и 
каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 
универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 
планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование 
готового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская 
деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению  проблем,  
разрешению  возникших  противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 
может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные экранные 
(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 
действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных 
условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления 
разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую 
невозможно представить ученику в условиях образователь- ной организации (объекты природы, 
художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения 
позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. 
Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают 
возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать 
обобщения практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем 
систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия формируется 
успешно и быстро. 

3. Педагогический  работник  применяет  систему  заданий, формирующих операциональный 
состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 



 

соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, 
когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их 
самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 
алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 
проговаривание их во внешней речи; по- степенный переход на новый уровень — построение способа 
действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется 
и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим 
оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности; 
3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 
возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию  контроля  с  
диагностикой  ошибок  обучающегося  и с соответствующей методической поддержкой исправления 
самим обучающимся своих ошибок. 

Как   показывают   психолого-педагогические   исследования, а также опыт педагогической 
работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. 
Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 
новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо 
знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 
нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, 
тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения 
мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в 
условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) 
экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким 
образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, которые 
подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 
(несущественные) и главные (существенные) 

свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 
разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся 
можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее их 
количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат 
классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей 
изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 
обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение 
предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных 
признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 
игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 
формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 
Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) 
гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, 
явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося 
в электрон- ном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 
способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое 
представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 
сущности универсального действия. 
 
2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах 
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 
определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Это не 
снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы 
вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные 



 

результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-
оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 
деятельности. В задачу учи- теля входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 
ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на 
дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 
электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 
Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но 
отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и 
правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии. 
В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в 
разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных 
предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и 
окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный 
вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах определён 
пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на 
предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки 
универсальности. 
Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы (например, 
ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 
Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые результаты 
обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец 
обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. 
Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; 
базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают 
перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и 
текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 
рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 
самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», 
интегрирующий коммуниативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 
деятельности. 
С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация 
может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках установленного нормами 
СанПиН объёма образовательной на- грузки,  в  том  числе  в  условиях  работы  за  компьютером  или с 
другими электронными средствами обучения. 
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. 
. 

2.3.  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
2.3.1. Пояснительная записка 
Настоящая программа является обязательной частью основной образовательной программы начального 
общего образования. 
Программа  разработана  с  учётом  Федерального  закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 
мероприятий по  её  реализации  в  2021—2025  годах  (Распоряжение  Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Федеральных  государственных  
образовательных  стандартов  (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 
Минпросвещения   России   от   31.05.2021   №   286   в   ред.   Приказа Минпросвещения России от 
18.07.2022 № 569), основного общего образования     (Приказ Минпросвещения России от 



 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012   413). 
Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 
общего образования, со- относится с примерными рабочими программами воспитания для организаций 
дошкольного и среднего профессионального образования. 
Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 
управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 
осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 
социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 
поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 
ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 
идентичности обучающихся. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
 
2.3.2. Целевой раздел 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 
общеобразовательной организации,  обучающиеся,  их  родители  (законные  представители), 
представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 
организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 
общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 
национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 
ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 
компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 
традиционных религий народов России. 
Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015              № 996-р). Приоритетной задачей 
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите Родины. 
 
2.3.2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся. 
Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 
Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 
российское общество (социально значимых знаний);  



 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 
освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 
поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 
знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 
ФГОС. 

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 
осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 
инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 
окружающим людям и жизни в целом. 
Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется на 
основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного    подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 
направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 
примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
 
2.3.2.2. Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 
организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 
— гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности 
к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 
государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 
— патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения 
к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 
исторического сознания, российской культурной идентичности; 
— духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов 
России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 
— эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 
искусства; 
— физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 
благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 
навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
— трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 
других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 
выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
— экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного 
отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 
навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 
— ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и 
общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 
общественных потребностей. 
2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
Гражданско-патриотическое воспитание 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, её 
территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к 



 

своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины 
— России, Российского государства. 
Понимающий   значение   гражданских   символов (государственная символика России, своего 
региона), праздников, мест почитания  героев  и  защитников  Отечества,  проявляющий  к им 
уважение. Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 
гражданских правах и обязанностях. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 
социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий  духовно-нравственную  культуру  своей  семьи, своего народа, семейные ценности с 
учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 
каждого человека. 
Доброжелательный,   проявляющий   сопереживание,   готовность оказывать помощь, выражающий 
неприятие поведения, 
причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 
ответственность за свои поступки. 
Владеющий   представлениями   о   многообразии   языкового и культурного пространства России, 
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литера- туры, родного языка, русского языка, 
проявляющий интерес к   чтению. 
Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 
природе, искусстве, творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 
безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 
природе, обществе. 
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 
спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 
поведенческие особенности с учётом возраста. 
Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 
ответственное потребление. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий  в  различных  видах  доступного  по  возрасту 
труда, трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей 
от природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 
природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 
познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 



 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии 
объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественно-
научной и гуманитарной областях знания. 
 

 
2.3.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.3.1. Уклад общеобразовательной организации 
Специфика расположения школы. 
Здание МБОУ «СОШ №11»  находится по адресу Чувашская Республика, г.Алатырь,  ул.Комсомола, 14 
Природно - климатические особенности в Центральной России характеризуется как умеренно-
континентальные. Зима умеренно морозная, снежная, с устойчивым снежным покровом, что позволяет 
уделять большое внимание зимним видам спорта. Лето в Средней полосе России теплое, умеренно 
влажное, с преобладанием переменной облачной погоды. Летние месяцы позволяют организовывать 
летние лагеря с дневным пребыванием детей. 
Микрорайон школы - старая часть города, где большую часть занимает частный сектор. В районе 
школы находятся детский сад, городской парк. Социально- экономическая сфера в микрорайоне школы 
развита слабо. 
Рассмотрев социальный статус населения микрорайона, можно сделать вывод о его неоднородности: 
большинство населения - люди преклонного возраста, существует полинациональность (цыгане,  
украинцы, чуваши,  мордва и др., - ¼ родителей), Большой процент населения рабочих профессий . В 
социальном заказе родители ставят на первое место план обеспечение социальной адаптации, развитие 
индивидуальных способностей, профессиональное самоопределение. 
В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за которым школа 
закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы, принимаются при наличии 
свободных мест.  
В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой категории: в 
соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным оборудованием 
учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой, имеется спортзал, актовый зал. Необходимые 
меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями. 
Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в шаговой доступности от 
нее расположены организации, полезные для проведения экскурсионных мероприятий с 
обучающимися: детская библиотека, городской парк, музей . 
Значимые партнеры школы. Это подрядные организации, которые на договорной основе обеспечивают 
охрану и антитеррористическую защищенность здания школы, содержание и жизнедеятельность 
здания, питание в школьной столовой. 
 Особенности контингента учащихся. В 1 - 11 классах школы обучается до 445 обучающихся в 
зависимости от ежегодного набора первоклассников. Состав обучающихся школы неоднороден и  
различается: 
по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня подготовки к 
обучению в школе.  
по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня воспитательного 
ресурса отдельных родителей присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с дивиантным 
поведением,  есть дети, стоящие на различных видах учета. 
по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью жителей микрорайона 
школы. Среди учащихся большой процент детей разных национальностей. 
Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда администрации - 
квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт руководители, в 
педагогическом составе - одинаковое соотношение стажистов с большим опытом педагогической 
практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и 
профессиональной инициативы В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, 
необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе.  
Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, компьютерные игры, а 
также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять 

 
 



 

развитием и организацией досуга своего ребёнка. 
Оригинальные воспитательные находки школы. 
Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе системы 
персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных инструментов; 
Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении конструктивных 
отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по развитию школьного уклада; 
Практический день как форма организации целенаправленной системной работы по развитию 
проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание урочной и внеурочной 
деятельности; обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся 
за счет профессионального ресурса педагогов школы; модель управления результатами образования на 
основе системы распределения профессиональных поручений с учетом свободного выбора, 
обеспечивающая повышение уровня персональной ответственности каждого педагога за качество 
выполненной работы. 
Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых основывается процесс 
воспитания в МБОУ «СОШ №11»: 

‒ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

‒ ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников, педагогов и 
родителей; 

‒ реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей, которые 
бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу при активном привлечении родителей 
учащихся; 

‒ организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

‒ системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 
Основные традиции воспитания в МБОУ «СОШ №11»  
стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные дела, через 
которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел педагогов и 
школьников  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 

- условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его растущей роли в 
совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, поощрение 
конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников, их социальной 
активности; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по отношению к 
детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции. 

 
2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Урочная деятельность 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока на уровне НОО предполагает 
следующую деятельность. 
Виды и формы деятельности: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 



 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками(школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности 

- через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 
в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми-
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в основном 
их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и окружающей 
действительности, играющая при правильной организации важную роль в развитии учащихся и 
формировании ученического коллектива. 
Внеурочная деятельность в школе организуется с целью вовлечения обучающихся в исследовательские 
и творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они учатся изобретать, понимать и 
осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 
решения, помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 
Система внеурочной работы школы  формирует и развивает личность ребенка, повышает мотивацию 
обучения тому или иному учебному предмету, развивает самостоятельность и предоставляет 
возможность в самореализации личности.  
Классное руководство 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель): 
- организует работу с коллективом класса; 
- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  
- работу с учителями, преподающими в данном классе;  
- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 
Виды и формы деятельности 
Работа с классным коллективом: 
-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых  
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 
вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 
творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 
детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 
с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 



 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 
            -проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; походы и 
экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 
рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 
-выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 
общения, которым они должны следовать в школе. 
Индивидуальная работа с учащимися: 
-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за их поведением в 
повседневной жизни, в специально-создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 
необходимости) - со школьным психологом. 
-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 
одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 
классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 
-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 
которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но 
и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 
планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 
-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 
тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 
классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 
-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 
воспитательных влияний на школьников; 
-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 
узнавать и понимать своих учеников, увидев их виной, отличной от учебной, обстановке; 
-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 
обучения и воспитания детей. 
Основные школьные дела 
  Ключевые дела – это  традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 
часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 
совестно педагогами и детьми. Для этого в школе используются следующие формы работы. 
На внешкольном уровне: 
- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 
педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума (акции различной 
направленности «Мы за здоровый образ жизни», «Спорт против наркотиков», «Ветеран живет рядом», 
«Спешите делать добрые дела», «Марш парков и садов», концерты,  экологические субботники); 
- открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных 
площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 
представители других школ,  представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 
насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города,  



 

(День открытых дверей, общешкольные родительские и ученические собрания, встречи с 
уполномоченными лицами в рамках профилактических, профориентационных и  информационных 
мероприятий) 
На школьном уровне: 
-общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными 
датами и в которых участвуют все классы школы: Декада безопасности, (День Учителя (поздравление 
учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися), День самоуправления в День 
Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки,  следят за порядком в школе 
и т.п.), мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания, праздники, концерты, 
конкурсные программы в Новогодние праздники, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 
«Первый звонок»,  «Последний звонок» «Праздник осени» и др.; 
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом школьников на следующий уровень 
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность детей («Мы школьниками стали», «Выборы органов ученического 
самоуправления, «Последний звонок»); 
- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся, педагогов и родителей за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы (торжественные общешкольные линейки). 
Внешкольные мероприятия 
- мероприятия проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 
творческой самореализации младших школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих(концерт ко Дню пожилого человека, спортивные соревнования «Папа, мама, я – 
спортивная семья»; конкурс-выставка «Новогодний сувенир» и др.); 
—общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 
общеобразовательной организации; 
—внешкольные   тематические   мероприятия   воспитательной направленности, организуемые 
педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, кур- 
сам, модулям; 
—экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), 
организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями   (законными   
представителями)   обучающихся   с привлечением  их  к  планированию,  организации,  проведению, 
оценке мероприятия; 
—литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., 
организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 
обучающихся для изучения историко-культурных  мест,  событий,  биографий  проживавших  в 
этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны и др.; 
—выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 
складывается детско-взрослая  общность,  характеризующаяся  доверительными взаимоотношениями, 
ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 
Организация предметно-пространственной среды. 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 
обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 
осуществляется через различные виды и формы работы. 
Виды и формы деятельности: 
-оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и 
т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок младших школьников на учебные и внеучебные занятия; 
-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 



 

друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 
эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 
-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 
позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 
-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 
школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 
-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций 
и т.п.); 
-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 
участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, 
сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 
для детских проектов мест); 
-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 
школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 
На групповом уровне: 
-Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
-родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 
способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 
круглые столы с приглашением специалистов; 
-родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 
занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 
-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников; 
- классные родительские собрания, в тематике которых учитываются возрастные особенности детей, 
раскрывается накопленный опыт семейного воспитания; 
-семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 
профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 
На индивидуальном уровне: 
-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и  внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности; 
-индивидуальное консультирование, c целью координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей. 
      Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в событийное 
пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и обучающихся. 
Самоуправление 
Детское самоуправление в школе осуществляется в форме детско-взрослого самоуправления. 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 
а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 
что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших классов не всегда удается 



 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 
самоуправление. 
Профилактика и безопасность 
Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности образовательного 
учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 
обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее задачи для образовательного 
учреждения, чем обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, 
которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся, педагогов и др. 
сотрудников. 
Комплексная безопасность ОУ реализуется в следующих направлениях: 
1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и экстремизму 
2. Пожарная безопасность 
3. Охрана труда и техника безопасности 
4. Дорожная безопасность 
5. Информационная безопасность 
6.Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 
«Безопасность жизнедеятельности» реализуется через:  
—организацию  деятельности  педагогического  коллектива  по созданию в общеобразовательной 
организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности  как  
условия  успешной  воспитательной  деятельности; 
—проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 
выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 
направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 
—проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением   сторонних   специалистов   (психологов,   
конфликтологов,  коррекционных  педагогов,  работников  социальных служб, правоохранительных 
органов, опеки и т. д.); 
—разработку и реализацию профилактических программ, направленных  на  работу  как  с  
девиантными  обучающимися, так  и  с  их  окружением;   
—вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, профилактической 
направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организации и в 
социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 
антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские объединения,  группы в 
социальных сетях;  
-по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 
противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 
гражданской обороне и т. д.); 
—организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 
поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 
воздействиям, групповому давлению; 
— профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной 
девиантному поведению, — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого 
общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотвори- 
тельной, художественной и др.); 
—предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, 
влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся (оставивших 
обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 
—профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-
педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 
неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 
Социальное партнёрство 
—участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 
сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 



 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 
школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 
—участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 
занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 
—проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 
акций воспитательной направленности; 
—проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 
представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 
общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 
—реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 
организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 
направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 
социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
Профориентация 
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 
своей будущей профессиональной деятельности.  
Эта работа осуществляется через: 
- циклы профориентационных часов общения, направленных на знакомство  школьника с профессиями 
 -профориентационные игры:  деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 
принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
младшим школьникам профессиональной деятельности; 
-экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 
; профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных   
парков 

2.3.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
2.3.4.1. Кадровые обеспечение 

   Образовательное  учреждение  полностью укомплектовано  кадрами,  имеющими  необходимую 
квалификацию  для  решения  задач,  определённых ООП НОО, способными к инновационной 
профессиональной деятельности. 

 
Педагогические 

работники 
Имеют образование Имеют квалификационную 

категорию 
Имеют 

звания и 
награды 

Администрация: высш
ее 

среднее 
специальное 

высшая перва
я 

соответств
ие 
занимаемой 
должности 

 

-директор 1 1    1 1 
-заместители 
директора 

2 2    2 2 

Учителя  16 9 7  7 9  
 

Соответствие штатного расписания типу и виду учреждения 
Штатное расписание утверждено директором и согласовано с Учредителем. На каждую единицу 

штатного составлены должностные инструкции. Должностные инструкции разработаны в 
соответствии с «Квалификационными характеристиками должностей работников образования», 
утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 
2010 г. № 761н, оформлены в соответствии с требованиями, утверждены директором, согласованы с 
профсоюзным комитетом. Сотрудники ознакомлены с должностными инструкциями. 

Расстановка кадров – оптимальна, соответствует нормативным документам штатно-финансовой 
деятельности образовательного учреждения и количеству обучающихся. Учебная нагрузка педагогов 
по предметам и дисциплинам распределена в 100% соответствии с базовой квалификацией. 



 

При введении нормативно – подушевого финансирования произошла оптимизация штатного 
расписания школы. Нормативы расходов на оплату труда педагогических работников и на оплату 
труда прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего) учреждения устанавливаются в размере не менее 70 и 30 процентов соответственно 
от общего фонда оплаты (без учета расходов на увеличение фонда оплаты труда педагогических 
работников для доведения средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных учреждений до средней заработной платы в Чувашской Республике). 

 
Кадровое обеспечение 

№ 

ФИО 

Год 
 рождения Занимаемая должность 

/ наименование профессии/ 

Имеют 
 квалификационную 

категорию 
 Михалева Светлана 

Ивановна 1966 
директор Соответствие 

/первая 1  
2 Кузовенкова Ирина 

Геннадьевна 1968 
Зам. директора по учебной 
работе  Соответствие 

3 Карасева Ирина 
Ивановна 1968 

Зам. директора по 
воспитательной работе Соответствие 

4 Федулова Светлана 
Александровна 1977 учитель английского языка Соответствие 

5 Ливерко Ирина 
Валерьевна 1966 учитель английского языка Первая 

6 Безрукова Нина 
Ивановна 1961 учитель английского языка Соответствие 

7 Шмагина Галина 
Сергеевна 1978 

учитель родного языка и 
литературы  Соответствие 

8 Шумилов 
Константин 
Вячеславович 1986 учитель физической культуры  Соответствие 

9 Киселева Елена 
Виталиевна 1968 учитель физической культуры Первая 

10 Красноголовая 
Наталья Ивановна 1957 учитель музыки Первая 

11 Гандамова Антонина 
Александровна 1974 учитель начальных классов  Соответствие 

12 Тороян Екатерина 
Ивановна 1975 учитель начальных классов Первая 

13 Кудашкина 
Кристина Игоревна 1986 учитель начальных классов Соответствие  

14 Баданова Марина 
Аркадьевна 1965 учитель начальных классов Первая 

15 Седойкина Елена 
Сергеевна 1976 учитель начальных классов Первая 

16 Илюхина Татьяна 
Михайловна 1961 учитель начальных классов Соответствие 

18 Мазайкина Галина 
Ивановна 1964 учитель начальных классов Соответствие 

 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, также 
прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»). Образовательное учреждение укомплектовано: учебно-
вспомогательным персоналом– 5 человек, обслуживающий персонал 12 человек и медицинскими 
работниками – 1 медсестра (по договору с Алатырской ЦРБ) 
 



 

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 
 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности - 
Устав школы 
Локальные акты: 

 Положение о методическом объединении классных руководителей 
 Положение о Совете родителей 
 Положение о внеурочной деятельности 
 Положение о спортивном клубе 
 Положение о волонтерском движении 
 Положение о классном руководстве 
 Положение об ученическом самоуправлении 
 Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся 
 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 
 Положение о правилах поведения обучающихся 
 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания государственных 

символов РФ» 
 

                2.3.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями 

Основной  целью воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
являются: создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, их социальную адаптацию. 

Задачи: 
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья. 
2.  Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей  инвалидов. 
3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 
программы начального общего образования. 
4. Осуществление индивидуально ориентированной психолого медикопедагогической помощи 
детям с ОВЗ.  
5. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов.  
6. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
7. Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической 
помощи. 

Направления коррекционной работы 
 

№ Направление  
 

Содержание  

1 Диагностическая работа по 
своевременному выявлению детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
проведение их комплексного обследования 
и подготовку рекомендаций по оказанию 
им психологомедико 
педагогической помощи. 

- Своевременное выявление детей, нуждающихся в 
специализированной помощи; 
- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в 
образовательной организации) диагностику отклонений в 
развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
- комплексный сбор сведений о ребенке на основании 
диагностической информации от специалистов разного 
профиля; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего 
развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 
возможностей; 
- изучение развития эмоциональноволевой сферы и 
личностных особенностей обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания ребенка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня 
социализации ребенка с ОВЗ; 
- системный разносторонний контроль специалистов за 



 

уровнем и динамикой развития ребенка; 
- анализ успешности коррекционно  развивающей работы. 
 

2 Коррекционно  развивающая работа по 
оказанию специализированной помощи в 
освоении содержания образования и 
формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся  с ОВЗ. 

- Выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ 
коррекционных программ/методик, методов и приемов 
обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 
- организацию и проведение специалистами 
индивидуальных и групповых коррекционно  развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 
- системное воздействие на учебно  познавательную 
деятельность ребенка в динамике образовательного 
процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально  волевой и личностной сферы 
ребенка и психокоррекцию его поведения; 
- социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
 

3 Консультативная работа с родителями 
детей с ОВЗ по вопросам реализации 
дифференцированных психолого 
педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся. 

- Выработку совместных обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, 
единых для всех участников образовательных отношений; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и приемов 
работы с обучающимся с ОВЗ; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 
ребенка с ОВЗ. 
 

4 Информационно просветительская работа 
со всеми участниками образовательных 
отношений.  

- Различные формы просветительской деятельности 
(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 
материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательных отношений — обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 
- проведение тематических выступлений для педагогов и 
родителей по разъяснению индивидуально  типологических 
особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 
МБОУ «СОШ № 11» осуществляет взаимодействие с Республиканским государственным 

образовательным учреждением «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» города 
Чебоксары и социальными  службами города Алатыря для сопровождения и поддержки обучающихся с 
ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия 
в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 
обеспечивается специалистами Республиканского государственного образовательного учреждения 
«Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции» города Чебоксары.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 
взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 
администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации 
осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой (работающей на договорной основе  с 



 

Алатырской ЦРБ)) и врачами, осуществляющими регулярный осмотр. Помимо общих направлений 
работы со всеми обучающимися, медики имеют определенную специфику в сопровождении 
школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и 
в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 
педагогов и родителей. Медицинский работник, являясь сотрудником медицинского учреждения, 
осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет педагог-психолог. 
Его деятельность направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 
соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 
Он участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 
социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 
социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 
трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Педагог-психолог 
проводит профилактическую и информационно-просветительскую работу по защите прав и интересов 
школьников с ОВЗ.  

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, социально-психологическое и 
педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 
1)  Предшкола. 
2) Индивидуальный и дифференцированный подход. 
3) Индивидуальное обучение (обучение на дому). 

Социальное партнерство: 
 Республиканская медико-педагогическая комиссия. 
 КУ «Алатырский городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 
 Родительская общественность. 

Условия реализации программы 
1. Психолого-педагогическое обеспечение. 
2. Программно- методическое обеспечение. 

       3. Материально-техническое обеспечение. 
       4. Информационное обеспечение.  

Ожидаемые результаты коррекционной работы 
№ Этапы Ожидаемые результаты 

1 Сбор и анализ информации 
(информационно-
аналитическая деятельность). 

- оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и 
их особых образовательных потребностей;  
- оценка образовательной среды с целью соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 
2 Планирование, организация, 

координация 
(организационно-
исполнительская 
деятельность). 

- особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения 
детей с ОВЗ при специально созданных условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации. 
 

3 Диагностика коррекционно-
развивающей 
образовательной среды 
(контрольно-диагностическая 
деятельность). 

- соответствие созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребёнка. 
 

4 Регуляция и корректировка 
(регулятивно-
корректировочная 
деятельность). 

- внесение необходимых изменений в образовательный 
процесс, корректировка условий и форм обучения, 
методов и приёмов работы. 
 



 

2.3.4.4. Система поощрения социальной успешности 
и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

 
          Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности       
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, 
общественной и спортивной деятельности. 
         Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 
обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении через  сайт 
школы, социальные сети) проведение награждений на еженедельной общешкольной линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике,      
выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, 
поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на праздничных 
мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 
награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 
кандидатур; 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и 
коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную 
активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между                    обучающимися, 
получившими награду и не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 
обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 
представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 
статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 
          В школе применяются следующие формы поощрения: 
- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 
- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 
обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, спортивных  
соревнованиях и т.п. 
- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 
письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных дел. 
       Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. 
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 
заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 
проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 
воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 
обучающихся, семей, педагогических работников. 
       Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе из 
родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, 
задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 
сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения 
в школе. 

    Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают (накапливают) 
артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные или достижения в 
группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 
изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.). 



 

2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 
соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ 
воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 
привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 
организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания 
и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 
социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 
социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 
социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 
          Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 
школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 
последующего их решения.  
           Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, советником директора по воспитанию с последующим обсуждением 
результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 
удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 
какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником директора по 

воспитанию, классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 
обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 
беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 
методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 
сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
 деятельности классных руководителей и их классов; 
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 



 

 внешкольных мероприятий;  
 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
 взаимодействия с родительским сообществом; 
 деятельности ученического самоуправления; 
 деятельности по профилактике и безопасности; 
-  реализации потенциала социального партнёрства;  
- деятельности по профориентации обучающихся 
 дополнительного образования («Точки роста»)  
 деятельности  детских общественных объединений 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 
работать педагогическому коллективу.  

Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых анкета. 
(Приложение 2). Ее структура повторяет структуру программы воспитания с ее  модулями. Тем, кто 
будет ее заполнять, предлагается оценить качество организуемой в школе совместной деятельности 
детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного года могут директор, заместители директора, 
несколько педагогов, включенных в воспитательную работу, несколько родителей (действительно 
хорошо знающие, что происходит в школе), несколько старшеклассников. Их субъективная оценка 
поможет обнаружить ошибки, исправить их, видеть перспективы и стремиться к ним. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
направленных на это управленческих решений. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, 
составляемого заместителем директора по воспитательной работе  в конце учебного года, 
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Учебный план 
 

№ 
п/
п 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам Формы 
промежуточной 
аттестации 

1 класс 2клас
с 

3класс 4класс 
 

1. Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 4 1 кл. – 
комплексный 
анализ 
проверочных работ 
2-4 классы - ГОУ 

2. Литературное чтение 3 2 2 3 1 кл. – контроль 
техники чтения 
2-4 классы - ГОУ 

3. Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной (русский) язык  1 0,5 1 0,5 ГОУ – 2-4 кл. 
1 кл. - 
комплексный 
анализ 
проверочных работ 

Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке 

1 0,5 1 0,5 1 кл. – контроль 
техники чтения 
2-4 классы - ГОУ 

4. Иностранный язык Иностранный язык 
(Английский язык) 

- 2 2 2 2-4 классы - ГОУ 

5. Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 1 кл. - 
комплексный 
анализ 
проверочных работ 
2-4 классы - ГОУ 

6. Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 1 кл. – 
комплексный 
анализ 
проверочных работ 
2-4 классы - ГОУ 



 

7. Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики (Основы 
православной 
культуры). 

- - - 1 4 кл. - ГОУ 

Истоки - 1 - - Творческий проект  

8. Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 кл. – 
собеседование 
2-4 классы - ГОУ 

9. Музыка 1 1 1 1 1 кл. – 
собеседование 
2-4 классы - ГОУ 

10. Технология Технология 1 1 1 1 1 кл. – 
собеседование 
2-4 классы - ГОУ 

11. Физическая 
культура 

Физическая культура 2 3 3 3 1 кл. – комплекс 
зачетных 
упражнений 
2-4 классы - ГОУ 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся  
21 23 23 23  

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23  

*ГОУ – годовая оценка успеваемости 
3.2. Календарный учебный график организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Продолжительность учебного года  
 Классы  Начало учебного года Окончание учебного года 
1-4 классы 1 сентября  25 мая  

2. Продолжительность учебных четвертей: 
Учебные 

четверти Классы Продолжительность 
учебных недель 

Сроки 

Первая 1-4  9 недель  Сентябрь - октябрь 
Вторая 1-4  7 недель    Ноябрь - декабрь 

Третья 1 9 недель Январь-март 
2-4 10 недель Январь-март 

Четвертая 1-4 8 недель  Апрель - май 

Итого за 
учебный год 

1 33 недели  

2-4 34 недели    

 3. Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Продолжительность 

Осенние Ноябрь 8 дней 
Зимние Декабрь- январь 14 дней 
Весенние Март 8 дней 
Дополнительные, 

1 класс Февраль 7 дней 

Всего 2-4 кл. -  30  дней 
 1 кл. – 37 дней 

Летние       с 26 мая до 31 августа 
 

              4. Сроки проведения промежуточной аттестации 
 Промежуточная аттестация проводится в рамках 33-34 учебной недели.* 

* Конкретные сроки устанавливаются ежегодным календарным графиком 
 



 

 
3.3. План внеурочной деятельности 
 
№  Направление развития 

личности 
Наименование 

программ  
Форма 

проведения 
класс всего 

1 2 3 4 
1 Духовно-нравственное «Истоки» Курс 

внеурочной 
деятельности 

1 1 1 1 4 

2 Социальное «Дорогою открытий 
и добра» 

Коллективные 
творческие 
дела, проектная 
деятельность 

1 1 1 1 4 

3 Общеинтеллектуальное «Я - исследователь» Курс 
внеурочной 
деятельности 

1 1 1 1 4 

4 Общекультурное 
 

«Художественное 
творчество: станем 
волшебниками» 

Творческая 
мастерская 

1 1 1 1 4 

5 Спортивно-
оздоровительное 

«Сильные, смелые, 
ловкие» 
 

День здоровья 1 1   4 

  «Растём 
здоровыми и 
сильными» 

Курс 
внеурочной 
деятельности  

  1 
 
 

1 
 
 

 

 Итого   5 5 5 5 20 
 

План внеурочной деятельности 
 

№  Направление развития 
личности 

Наименование 
программ  

Форма 
проведения 

класс всего 
1 2 3 4 

1 Духовно-нравственное «Истоки» Курс 
внеурочной 
деятельности 

33 34 34 34 135 

2 Социальное «Дорогою 
открытий и добра» 

Коллективные 
творческие 
дела, проектная 
деятельность 

33 34 34 34 135 

3 Общеинтеллектуальное «Я - 
исследователь» 

Курс 
внеурочной 
деятельности 

33 34 34 34 135 

4 Общекультурное 
 

«Художественное 
творчество: станем 
волшебниками» 

Творческая 
мастерская 

33 34 34 34 135 

5 Спортивно-
оздоровительное 

«Сильные, смелые, 
ловкие»  

День здоровья 33 34  
 
 

 
 
 

135 

«Растём 
здоровыми и 
сильными» 

Курс 
внеурочной 
деятельности 

  34 34 

 Итого   132 170 170 170 642 
 
3.4. Календарный план воспитательной работы 

 
3.5.Система условий реализации программы начального общего образования   
3.5.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

 



 

   Образовательное  учреждение  полностью укомплектовано  кадрами,  имеющими  необходимую 
квалификацию  для  решения  задач,  определённых ООП НОО, способными к инновационной 
профессиональной деятельности. 

 
Педагогические 

работники 
Имеют образование Имеют квалификационную 

категорию 
Имеют 

звания и 
награды 

Администрация: высшее среднее 
специальное 

высшая первая соответствие 
занимаемой 
должности 

 

-директор 1 1    1 1 
-заместители 
директора 

2 2    2 2 

Учителя  16 9 7  7 9  
 

Соответствие штатного расписания типу и виду учреждения 
Штатное расписание утверждено директором и согласовано с Учредителем. На каждую единицу 

штатного составлены должностные инструкции. Должностные инструкции разработаны в 
соответствии с «Квалификационными характеристиками должностей работников образования», 
утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 
2010 г. № 761н, оформлены в соответствии с требованиями, утверждены директором, согласованы с 
профсоюзным комитетом. Сотрудники ознакомлены с должностными инструкциями. 

Расстановка кадров – оптимальна, соответствует нормативным документам штатно-финансовой 
деятельности образовательного учреждения и количеству обучающихся. Учебная нагрузка педагогов 
по предметам и дисциплинам распределена в 100% соответствии с базовой квалификацией. 

При введении нормативно – подушевого финансирования произошла оптимизация штатного 
расписания школы. Нормативы расходов на оплату труда педагогических работников и на оплату 
труда прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего) учреждения устанавливаются в размере не менее 70 и 30 процентов соответственно 
от общего фонда оплаты (без учета расходов на увеличение фонда оплаты труда педагогических 
работников для доведения средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных учреждений до средней заработной платы в Чувашской Республике). 

 
Кадровое обеспечение 

 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, также 
прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»). Образовательное учреждение укомплектовано: учебно-
вспомогательным персоналом– 5 человек, обслуживающий персонал 12 человек и медицинскими 
работниками – 1 медсестра (по договору с Алатырской ЦРБ) 
№ 

ФИО 

Год 
 рождения Занимаемая должность 

/ наименование профессии/ 

Имеют 
 квалификационную 

категорию 
 Михалева Светлана 

Ивановна 1966 
директор Соответствие 

/первая 1  
2 Кузовенкова Ирина 

Геннадьевна 1968 
Зам. директора по учебной 
работе  Соответствие 

3 Карасева Ирина 
Ивановна 1968 

Зам. директора по 
воспитательной работе Соответствие 

4 Федулова Светлана 
Александровна 1977 учитель английского языка Соответствие 

5 Ливерко Ирина 
Валерьевна 1966 учитель английского языка Первая 



 

6 Безрукова Нина 
Ивановна 1961 учитель английского языка Соответствие 

7 Шмагина Галина 
Сергеевна 1978 

учитель родного языка и 
литературы  Соответствие 

8 Шумилов 
Константин 
Вячеславович 1986 учитель физической культуры  Соответствие 

9 Киселева Елена 
Виталиевна 1968 учитель физической культуры Первая 

10 Красноголовая 
Наталья Ивановна 1957 учитель музыки Первая 

11 Гандамова Антонина 
Александровна 1974 учитель начальных классов  Соответствие 

12 Тороян Екатерина 
Ивановна 1975 учитель начальных классов Первая 

13 Кудашкина 
Кристина Игоревна 1986 учитель начальных классов соответсвие 

14 Баданова Марина 
Аркадьевна 1965 учитель начальных классов Первая 

15 Седойкина Елена 
Сергеевна 1976 учитель начальных классов Первая 

16 Илюхина Татьяна 
Михайловна 1961 учитель начальных классов Соответствие 

18 Мазайкина Галина 
Ивановна 1964 учитель начальных классов Соответствие 

3.5.2.  Психолого педагогические условия реализации 
Для успешной реализации ООП НОО обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов 
общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 
также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Деятельность педагогических работников должна исключать перегрузки, влияющие н надлежащее 
исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое 
индивидуальное внимание к детям и способные негативно отразиться на благополучии и развитии 
детей. 

Для решения образовательных задач проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогом в рамках педагогической диагностики (или мониторинга). 



 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения 
образовательных задач: 

● индивидуализации образования; 
● оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую проводит 

квалифицированный специалист (педагог-психолог). 
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
У педагогических работников сформированы основные компетенции, необходимые для создания 

социальной ситуации развития воспитанников, соответствующей специфике возраста. Данные 
компетенции предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
● непосредственное общение с каждым ребёнком; 
● уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
● создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов; 
● создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, 
● недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях: 
● создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 
также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

● развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 
со сверстниками 

● развитие умения детей работать в группе сверстников, решая задачи в совместно распределенной 
деятельности 

4) построение развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего развития каждого 
воспитанника, через: 

● создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
● организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, воображения, фантазии и 

детского творчества; 
● поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
● оценку индивидуального развития детей в ходе наблюдения, направленного на определение 

педагогом эффективности собственных образовательных действий, индивидуализацию образования и 
оптимизацию работы с группой детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 

При реализации ООП НОО созданы условия для: 
● повышения квалификации педагогических и руководящих работников и их профессионального 

развития; 
● консультативной поддержки педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования;  
● организационно-методического сопровождения процесса реализации ООП НОО, в том числе в 

плане взаимодействия с социумом; 
● материально-технического обеспечения реализации ООП НОО. 
Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами создаются условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий. 



 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

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

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом - 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержка одарённых детей. 

 
3.5.3. Финансово- экономическое  обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется на основе нормативно- подушевого 
финансирования, определяющего механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Реализация принципа нормативно- подушевого финансирования осуществляется на уровнях:  
• внутрибюджетных отношений;  
• образовательного учреждения.  
При этом соблюдаются следующие положения:  
— сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального 

расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 
обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных учреждений);  

— возможность использования нормативов на уровне внутрибюджетных отношений 
(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются 
затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 
внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т.п.), 
входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств образовательного 
учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 
подушевым нормативом, количеством обучающихся и отражается в смете образовательного 
учреждения.  

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой и стимулирующей частей.  
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала образовательного учреждения. Система 
стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения включает в себя 
поощрительные выплаты по результатам труда. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 
в пределах средств стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 
правовых актах образовательного учреждения, в которых определены критерии и показатели 
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 



 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них включены 
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 
участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 
уровня профессионального мастерства и др.  

Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет стимулирующей части ФОТ 
производится по согласованию с Управляющим советом школы, на основании представления 
руководителя общеобразовательного учреждения. 
 
 3.5.4. Информационно - методические условия реализации основной образовательной 
программы 
     В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой.  В школе создана открытая педагогическая система, 
сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно- телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленная на формирование творческой, социально активной личности, а также на повышение 
компетентности участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 
— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в делопроизводстве школы. 
     Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

 дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса, в том числе 
дистанционного образования детей с ОВЗ на дому; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 
основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 
текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду; 

 создания и использования диаграмм различных видов; 
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу; 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду МБОУ «СОШ №11», в том числе через Интернет; 
 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 
 использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 



 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 
анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 проектирования и конструирования; 
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в библиотеке школы к информационным ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 
работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиа сопровождением 

3.5.5 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации ООП НОО, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса обусловлено требованиями 
Стандарта, требованиями и условиями Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а 
также письмом департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России 
от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 
общеобразовательных учреждений»). 
                                               Состояние материально-технической базы 

     Здание школы построено в 1972 году. Школа располагает одним спортивным залом, актовым 
залом на 120 посадочных мест, столовой на 100 посадочных мест, медицинским кабинетом и 
процедурным кабинетом. Общее количество учебных кабинетов – 22. 
     В общем фонде библиотеки 38719 единиц хранения, в том числе учебников - 7160. В медиатеке 
имеется 179 электронных изданий. 
     Школа имеет один компьютерный класс и мобильный компьютерный класс, создана локальная 
сеть, в кабинете имеется выход в Internet. В каждом учебном кабинете имеются  компьютеры 
(моноблоки), мультимедиапроекторы, мобильные экраны, 2 кабинета в учреждении оборудованы 
интерактивными досками. 

     В шести учебных кабинетах установлено автоматизированное рабочее место учителя. Школа 
подключена к сети Интернет, скорость до 100 Мбит/c. 
 
     В школе регулярно проводится ремонт помещений, кабинетов, приобретаются мебель, технические 
средства. В школе созданы безопасные условия для обучения детей, в соответствии с санитарными 
нормами оборудованы кабинеты физики, химии, биологии, кабинет технологии, кабинеты 
информатики. 
 
 
 
 
 



 

      Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 
 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 
 

  имеются в наличии 
 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 2/6 
 

 обучающихся и педагогических работников  
 

   
 

  2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной  
 

 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством  

 

  
 

  1/1 
 

   
 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 0/3 
 

 лаборатории и мастерские  
 

   
 

 
     Для осуществления образовательного процесса, досуговой деятельности и дополнительного 
образования школа имеет: 

- актовый зал; 
- библиотеку; 
- кабинет педагога - психолога; 
- площадку для проведения подвижных игр и прогулок; 
- спортивный зал. 

     Основной целью работы в области дополнительного образования является создание среды для 
всестороннего развития личности обучающихся, решение образовательных, воспитательных, 
досуговых задач с учетом выбора детей. Свобода выбора объединений по интересам, неформальное 
общение, отсутствие жёсткой регламентации создают ситуацию успеха для любого ученика. 
     Дополнительное образование осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях 
по интересам (ансамбль, группа, секция, кружок, театр и другие), при этом используются 
программно-целевые формы работы. Итоги реализации дополнительных образовательных программ 
подводятся в различных формах: творческие отчеты, фестивали, конкурсы и соревнования,
 научно-исследовательские конференции. 

 
3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров 

     Интегративным результатом выполнения требований ООП НОО МБОУ «СОШ № 11 » г. Алатырь 
Чувашской Республики является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  
     Созданные в организации, реализующей ООП НОО, условия: 
 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы 
участников образовательного процесса; 
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 
социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
     В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной программы МБОУ 
«СОШ № 11 » г. Алатырь Чувашской Республики, характеризующий систему условий, содержит: 
 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами ООП НОО образовательной организации; 
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 



 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
 систему оценки условий. 

          Система условий реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 11» г. Алатырь Чувашской 
Республики базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы основного общего образования; 
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 
образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 
всех участников образовательного процесса; 
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 
приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
разработанного графика (дорожной карты). 
‒  

 
Ключевые общешкольные дела 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

1-4 01.09 Заместитель директора по 
ВР 

Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Всероссийская акция «Голубь 
мира» 

1-4 02.09 Советник директора 

Акция « Читаем вместе с 
советником» 

1-4 08.09 Советник директора 

Выставка рисунков « 
Циолковский : космическое 
пространство» 

1-4 09.09 Советник директора 

Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Конкурс творческих работ 
«Каждому делу отдай кусочек 
сердца» 
  

1-4 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

День пожилого человека. 
.Праздничная программа  ко 
Дню пожилого человека. «Мы 
дарим Вам тепло своих сердец» 

1-4 01.10 Заместитель директора по 
ВР, старшая вожатая, 
учитель музыки 

Международный день музыки 
 

1-4 01.10 Заместитель директора по 
ВР, старшая вожатая, 
учитель музыки 

Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 

1-4 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 



 

руководители 
День учителя. Праздничная 
программа  ко Дню учителя: 
«Мы снова вместе- это 
здорово!» 

1-4 05.10 Заместитель директора по 
ВР, учитель музыки 

Урок « Правила поведения при 
террористической угрозе» 

1-4 06.10 Учитель ОБЖ 

Участие в фото акции «Один в 
один!» 

1-4 14.10 Учитель нач.кл 

Кинолекторий посвященный 
дню отца  

1-4 16.10 Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Праздник первоклассника «Мы 
школьниками стали» 

1 17.10 Заместитель директора по 
ВР, старшая вожатая, 
учитель музыки 

Творческая мастерская 
«Открытка для папы !» 

1-4 18.10 Советник директора 

Акция «Школьный книговорот» 1-4 20.10 Советник директора 
Классный час « Чувашия –
подвиг в тылу» Классный час « 
Чувашия –подвиг в тылу» 

1-4 24.10 Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Акции «Мы за здоровый образ 
жизни» 

1-4 Октябрь, апрель  Заместитель директора по 
ВР, старшая вожатая, 
классные руководители 

День правовой защиты детей. 
«Права и обязанности в нашей 
жизни» 

1-4 октябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог-психолог, 
старшая вожатая, 
классные руководители. 

Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

День народного единства 1-4 04.11 Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Классные часы  «Здоровое    
питание !» 

1-4 21.11-25.11 Классные руководители, 
старшая вожатая 

Урок « Правила поведения при 
террористической угрозе» 

1-4  Учитель ОБЖ 

Мероприятия ко дню Матери 
видео поздравление «Нашим 
мамам дорогим», конкурс 
рисунков «Мама мир подарила 
мне и тебе» 

1-4 21.11-27.11 Классные руководители, 
старшая вожатая 

День Государственного герба 
Российской Федерации 

1-4 30.11 Классные руководители, 
старшая вожатая 

Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 

1-4 декабрь Классные руководители 

День героев Отечества 
 

1-4 03.12 Классные руководители 

Международный день 
инвалидов 

1-4 03.12 Советник директора 

Международный день 
художника 

1-4 08.12 Советник директора 



 

День Героев Отечества 1-4 09.12 Советник директора 
Новый год в школе: украшение 
кабинетов, мастерская Деда 
Мороза, конкурс игрушек на 
ёлку. 
 

1-4 декабрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Встреча с инспектором ПДН 
«Пиротехника и последствия 
шалости с пиротехникой». 
 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР 

День Конституции 1-4 12.12 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Месячник правового воспитания 
«Я – гражданин России» 
 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 Республиканская акция: 
«Покормите птиц зимой» 
 

1-4 декабрь, март Классные руководители 

Новогодние праздники «Елка 
приходит в каждый дом» 
 

1-4 26.12-28.12 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 

1-4 январь Классные руководители 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 
 

1-4 27.01 Классные руководители 

День освобождения красной 
армией крупнейшего  «лагеря 
смерти» Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима)- День   памяти 
жертв Холокоста 
 

1-4 27.01 Зам. директора по ВР, 
Классные руководители 

Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 

1-4 февраль Классные руководители 

80 лет со дня победы 
Вооруженных сил СССР над 
армией гитлеровской Германии 
в 1943 году в Сталинградской 
битве 

1-4 02.02 Зам. директора по ВР, 
Классные руководители 

День российской науки 1-4 08.02 Советник директора 
День памяти о россиянах , 
исполнявших  служебный долг 
за пределами Отечества 

1-4 15.02 Советник директора 

Международный день родного 
языка  

1-4 21.02 Учителя русского языка и 
литературы 

Беседы в классах, посвященные 
Дню защитников Отечества.  
Смотр песни и строя, в честь 
Дня Защитника Отечества 
«Служу России» 
 

1-4 22.02 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Акция «Ветеран живет рядом» 
(поздравление ветеранов 

1-4 февраль Ст.вожатая, классные 
руководители 



 

Великой Отечественной войны и 
труда) 
 
Мероприятия ко Дню защитника 
Отечества 
 

1-4 20.02- 22.02 Классные руководители 

Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 

1-4 март Классные руководители 
 

200 лет со дня рождения К.Д. 
Ушинского  

1-4 03.03 Советник директора 

Акции к 8 Марта: конкурсная  
программа «А ну-ка девочки!» 
 
 
 

1-4 07.03 Заместитель директора по 
ВР, старшая вожатая, 
учитель музыки, 
кл.руководители 

День воссоединения Крыма с 
Россией 

1-4 18.03 Советник директора 

Праздник  Весны 1-4 22.03 Заместитель директора по 
ВР,  старшая вожатая, 
учитель музыки, классные 
руководители 

Всемирный день театра 1-4 27.03 Заместитель директора по 
ВР, старшая вожатая, 
учитель музыки, 
кл.руководители 
 

Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 

1-4 апрель Классные руководители 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Выставка детского творчества 1-4 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

День космонавтики , 65 лет со 
дня запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли. 
Гагаринский урок 

1-4 12.04 Заместитель директора по 
ВР,  классные 
руководители 

Выставка детского творчества 1-4 апрель Заместитель директора по 
ВР,  классные 
руководители 

Участие в городском фестивале-
смотре детской художественной 
самодеятельности 

1-4 апрель Заместитель директора по 
ВР,  старшая вожатая, 
учитель музыки,  классные 
руководители 

Всемирный день Земли 1-4 22.04 Заместитель директора по 
ВР,  классные 
руководители 

Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
 

1-4 май Зам. директора по ВР, 
Классные руководители 

День Победы: акции 1-4 02.05-05.05 Заместитель директора по 



 

«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», концерт, 
проект «Окна Победы»,  «Вахта 
Памяти»,  «Зажги свечу 
Памяти» 

ВР, классные 
руководители 

День здоровья 
 

1-4 16.05 Классные руководители 

День славянской письменности 
и культуры 

 24.05 Советник директора 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 
 

1-4 25.05 Заместитель директора по 
ВР 

Беседы врачей с обучающимися 
«Культура питания»,               
«Здоровый образ жизни». 
 

1-4 Сентябрь-ноябрь, 
апрель-май 

Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 
 

Название курса  
 

Классы  
Количество 

часов 
в неделю 

 
Ответственные 

«Интеллектик»  1-4 1 Классные руководители 
«Воспитание на 
социокультурном опыте» 

1-4 0.5 Классные руководители 

«Граждановедение» 2-4 1 Классные руководители 
«Художественное творчество: 
станем волшебниками» 

1-4 1 Классные руководители 

«Сильные, смелые, ловкие» 1-2 1 Классные руководители 
«Растём здоровыми и 
сильными» 
 

3-4 1 Классные руководители 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные руководители 
Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  
классов, распределение 
обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 



 

Месячник профориентаций в 
школе: 
- беседа с интересными людьми 
«Поделись своим знанием», 
конкурс творческих работ, 
конкурс рисунков «Профессии 
будущего»  
 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Школьные медиа 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Размещение информации на 
школьный сайт и другие СМИ 

1-4 В течение года Ответствен. за ведение 
сайта 

Видео-, фотосъемка классных и 
общешкольных  мероприятий. 
 

1-4 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения (РДШ) 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Акция «Зеленая Россия» 
 

1-4 октябрь Классные руководители, 
РДШ 

Праздник в рамках акции 
«Молодежь за здоровый образ 
жизни» 
 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, 
РДШ 

 «Новый год у ворот. Правила 
поведения во время каникул»  

1-4 декабрь Классные руководители, 
РДШ 

Рейд «Шик, блеск, красота» 
 

1-4 декабрь РДШ 

Акция: «Новый год стучится в 
двери»  
 

1-4 январь Классные руководители, 
РДШ 

Акция «Кормушка» 
 

1-4 апрель РДШ 

Веселые старты 1-4 май Учителя физической 
культуры, РДШ 

Классные часы по 
формированию здорового 
образа жизни 
 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация и участие в  
творческих событий - 
фестивалей и конкурсов, акций 
и флешмобов 

1-4 В течение года Куратор РДШ 

Организация экологических 
мероприятий, акций и конкурсов 
 

1-4 В течение года Куратор РДШ 

Участие в мероприятиях, 
посвященных  юбилейным 

1-4 В течение года Куратор РДШ 



 

датам 
 
Участие во Всероссийских, 
Республиканских и городских 
акциях 
 

1-4 В течение года Куратор РДШ 

Экскурсии, походы  
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Посещение выездных 
представлений театров в школе 
 

1-4 В течение года Классные руководители  

Экскурсии по историческим 
местам города 
 

1-4 В течение года Классные руководители  

Организация и проведение 
походов выходного дня 
 

1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Походы  в кинотеатр 
 

1-4 По плану клас.рук.   Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 
часть, предприятия 
 

1-4 По плану клас.рук.   Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 
 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Оформление классных 
уголков 
 
  

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 
 
 
 
 

1-4 В течение года Классные руководители 
 
 
 
 
 
 

 
Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий 
 

1-4 В течение года Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Общешкольное родительское 1-4 Октябрь, март Директор школы 



 

собрание 
 
Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 
 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 
 

1-4 В течение года Ответственный за работу 
сайта 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Педагог-психолог, 
Классные руководители 

Совместные с детьми КТД 1-4 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 
детей 
 

1-4 По плану Совета Члены Совета 
профилактики, классные 
руководители 

Классное руководство   
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
 


