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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

   Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 16» города Новочебоксарска Чувашской Республики (далее 

МБОУ «СОШ № 16»)  разработана   в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования далее    –  

ФГОС НОО (приказ   Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286)  к структуре 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования, на основе Федеральной образовательной прграммы начального 

общего образования (приказ Минпросвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 

372) и образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

1.1.1 Цели реализации ООП НОО 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

•  Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение ка- 

чественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося. 

• Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном 

ФГОС НОО. 

•  Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

отражение в программе начального общего образования деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов. 

•  Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 
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— обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

— использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города. 

ООП НОО предназначена для  удовлетворения образовательных потребностей и 

потребностей духовного развития младших школьников и нацелена на: 

• подготовку учащихся к обучению в основной школе; 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

• овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

• формирование ключевых компетентностей учащегося в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной 

(образовательной) и компетентности взаимодействия; 

• развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка. 

 

1.1.2. Принципы  формирования и механизмы реализации  ООП НОО 

Принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в 

начальной школе. 

Принцип учёта языка обучения: обучение ведется на государственном языке 

Российской Федерации (русском);  программа учитывает возможность изучения 

Государственного языка Чувашской Республики или родного (чувашского) языка  на 

основании выбора родителей/законных представителей обучающихся. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа предполагает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, формирование всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения:программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами на основе запросов родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает  связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования и  успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной 

школе, единые подходы между их обучением и развитием. 
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Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности.  

Принцип здоровьесбережения:   приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и 

внеучебных мероприятий соответствуют требованиям действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов. 

 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся: реализация образовательных программ 

по предметам учебного плана, организация внеурочной деятельности с разработкой учебных 

курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности 

(конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.); привлечение к образовательной 

деятельности школы организаций культуры (музеев, библиотек, стадионов), 

художественных и театральных студий; использование индивидуальных программ и 

учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп, в том числе 

обучающихся с ОВЗ. Курсы внеурочной деятельности направлены на поддержку различных 

интересов, потребностей учащихся. 

Возможные формы получения образования и механизмы их реализации: 

– очное обучение; 

– семейное обучение. 

Очное обучение — форма обучения, реализуемая в образовательной организации, которая 

предполагает проведение занятий с учителем в режиме реального времени (в классе, в 

группе, индивидуально, в том числе с применением дистанционных технологий). 

возможностями образовательной организации. 

Семейная форма получения образования – это форма получения образования вне школы. 

Осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Обучение по индивидуальным учебным планам. 

В исключительных случаях Школа может с учётом особых успехов обучающихся, 

высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок обучения в 

начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным 

учебным планам. Обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в школе или в другом 

учебном заведении, имеющем аккредитацию лицензию на право образовательной 

деятельности. 

 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО. 

ООП НОО разработана с учетом возрастных особенностей младших школьников. 

ООП НОО в МБОУ «СОШ № 16» реализуется в рамках пятидневной  учебной 

недели.  

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 

ч и более 3345 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 

оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на 

здоровье.  Используются разные виды индивидуально-дифференцированного подхода. 

  Срок реализации – 4 года.  

При создании программы начального образования учитывается статус ребёнка 

младшего школьного возраста, разный уровень готовности детей 6,5-7 лет к обучению, 
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сформированности у них произвольной деятельности. Ведущим видом деятельности 

становится учебная. Разные виды индивидуально- дифференцированного подхода 

характеризуются в программе начального общего образования, причём внимание учителя 

уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа 

обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных 

психических процессов педагог оказывает поддержку каждому обучающемуся. 

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 

80%, части, формируемой участниками образовательных отношений - -20% от общего 

объема программы НОО, реализуемой в соответствии с  требованиями  к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке, предусмотренными Санитарными 

правилами и нормами СаеПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасносити и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».   

Основная образовательная программа учитывает возрастные особенности младших 

школьников и ориентирована на получение  начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Содержание ООП НОО школы построено с 

учётом социокультурных особенностей Чувашской Республики. Основными 

организационными механизмами реализации ООП НОО являются учебный план и план 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность  обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, осуществляется через введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным  

технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит  системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной  экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

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; 
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• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального  общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе  лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития; 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу 

для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

 

ООП НОО реализуется по УМК «Школа России», который  ориентирован на 

оптимальное развитие каждого ребёнка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности. УМК    имеет следующие  важнейшие компоненты: предметное 

содержание, дидактическое   обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее 

структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: реализации идеологической   

основы ФГОС  —  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы ведущей образовательной компетенции − 

умения учиться. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

организуется по следующим направлениям развития личности: 

• духовно-нравственное;  

• социальное; 

• общеинтеллектуальное;  

• художественно – эстетическое; 

• спортивно-оздоровительное, 

которые отражены в программах  внеурочной деятельности и программах воспитательной  

работы начальных классов. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса, основана  на возможности выбора  

обучаюшимися и их родителями (законными представителями) широкого спектра 

развивающих занятий. Содержание занятий, предусмотренных для внеурочной 

деятельности, направлено на реализацию различных форм ее  организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся школа сотрудничает с  учреждениями  

дополнительного образования, культуры и спорта: 

• городской библиотекой им А.Г.Николаева,  

• комнатой школьника «Дружба»;  
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• Детской школой искусств;  

• Центром развития творчества детей и юношества;  

• спортивными школами; 

• Музыкальной школой. 

В целях реализации ООП НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья,  инвалидов, обучающихся, имеющих временное ограничение возможностей 

получения начального общего образования, разрабатываются с участием  обучающихся и 

их родителей  (законных представителей) индивидуальные учебные планы обучения на 

дому. Учебная нагрузка и режим занятий определяются в соответствии с действующими 

санитарными нормами. 

 

Состав участников образовательных отношений. 

В соответствии с ФГОС и Уставом образовательного учреждения участниками образо-

вательных отношений, реализующими ООП НОО являются:  

• обучающиеся 1-4 классов; 

В первый класс принимаются все дети, проживающие в микрорайоне школы, достигшие 

возраста 6,5 лет и не имеющие медицинских противопоказаний для обучения в 1 классе 

общеобразовательной школы по заявлению родителей (законных представителей).  

Зачсление в 1 класс детей, не достигших возраста 6,5 лет, осуществляется на основании 

решения  ПМПК.  Процент детей, не посещавших ДОУ, незначительный  (от 2 до 4%). В 

первые классы школы поступают дети, в большинстве своем прошедшие подготовку в 

«Школе будущего первоклассника». Учащиеся зачисляются в 1-й класс по заявлениям 

родителей детей, проживающих в микрорайоне школы без предварительного отбора, а 

также родителей детей, проживающих в других микрорайонах (по наличию мест).   

• педагогические работники, изучившие требования, предъявляемые ФГОС, 

владеющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное 

образование, демонстрирующие положительную динамику профессионального 

мастерства. 

Анализ кадрового состава педагогов показывает, что в школе целенаправленно ведется 

работа по повышению профессионального уровня педагогических работников через формы 

повышения  квалификации, прохождения аттестации, самообразования, наставничества и 

др., что способствует обеспечению более высокого качества образования.  

• родители (законные представители) обучающихся. 

Образовательная организация обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

–  с уставом и другими документами, регламентирующими  осуществление 

образовательной деятельности в этой образовательной организации; 

–  с их правами и обязанностями в части формирования  и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

 

1.2. Планируемые результаты  освоения обучающимися ООП НОО. 

1.2.5. Общая характеристика планируемых результатов. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, модулей, рабочей программы воспитания, программы формирования 

универсальных учебных действий, системы оценки качества освоения обучающимися 

ООП НОО, выбора средств обучения и воспитания и учебно-методической литературы. 
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Планируемые результаты -  система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). Метапредметные 

результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП соответствуют 

ФГОС и отражают специфику целей изучения отдельных предметов, курсов, модулей, 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. Содержание  планируемых 

предметных результатов представлено в программах учебных предметов (раздел 

«Требования к предметным результатам освоения ООП). 

Система оценки планируемых результатов освоения ООП НОО включает различные 

виды оценочной деятельности (представлена в специальном разделе). При определении 

подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются 

формы и виды контроля, а также требования к объёму и содержанию проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. 

Особенности организации образовательной среды и её конструирования определены 

в организационном разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, 

воспитательные мероприятия, возможность использования предметных кабинетов 

(изобразительного искусства, музыки, технологии), специально оборудованных территорий 

для занятий физической культурой и спортом и т. п. 

 

ФГОС  НОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

 

1.2.2. Личностные результаты освоения ООП НОО 
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Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

• уважение к своему и другим народам; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

• признание индивидуальности каждого человека; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 Трудового воспитания: В результате изучения труда (технологии) на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты 

• первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров;  

• осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды;  

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в 

предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

•  проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды, эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и 

отечественной художественной культуры;  
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• проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации, мотивация к творческому труду, работе на результат, 

способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качеств и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; готовность вступать в сотрудничество 

с другими людьми с учетом этики общения, проявление толерантности и 

доброжелательности. 

Экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе; 

• неприятие действий, приносящих  вред природе. 

Ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП НОО: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

• ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных 

и письменных высказываниях;  

• делать обобщения (технико-технологического и 

декоративно художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; комбинировать и использовать 

освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

2) базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 



11 
 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

• 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; 

 

3) работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

• осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать ее и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей;  

• анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме, 

выполнять действия моделирования, работать с моделями;  

• использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности ее использования для решения конкретных учебных задач; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

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 свое мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

• формулировать собственное мнение и идеи и аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;  

• создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России;  
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• строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия 

2) совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

• организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя (лидера) и подчиненного, осуществлять продуктивное 

сотрудничество;  

• проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания, оказывать при необходимости помощь;  

• понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация и самоконтроль: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок; 

• рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы);  

• выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать 

работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

• устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов;  

• выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

•  проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 

1.2.4. Предметные результаты освоения ООП НОО 

 с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение на уровне начального общего образования. 

Общая характеристика предметных результатов. 
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Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное 

чтение"  

Предметные результаты по учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста 

путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

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

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 

речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 

отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

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

простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии 

с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 

словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

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

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и речевого этикета. 

 Предметные результаты по учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 
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5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

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

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

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 

предусматривает изучение государственного языка  Чувашской Республики и/или  родного 

(чувашского) языка, в том числе русского языка, «Литературного чтения на родном языке»  

на основании выбора обучающихся, их родителей/законных представителей и 

возможностей образовательной организации.  

Предметные результаты по учебному предмету "Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской Федерации": 

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

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

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к 

родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики 

Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций 

народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

чувашским языком как государственным языком Чувашской Республики; проявлять 

интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности 

народа; 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 

составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, 

стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные 

знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого 

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

лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; 

группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие 

по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

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

учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 
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3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке: 

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

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

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

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

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 

диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные 

задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать 

устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, 

совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно 

употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

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

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

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

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

язык республики Российской Федерации"); 

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

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

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в 

соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить 

связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие 

творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

выполнять небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

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

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

. Предметные результаты по учебному предмету "Литературное чтение на родном 

языке": 

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

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 
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создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и 

зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

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

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 
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совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

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

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 

4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

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

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

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

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

основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 

тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной 

задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного 

текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); 

читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных 

типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными 

навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 
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5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

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

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее 

цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 

ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 

поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 

таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика": 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

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

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) 

и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 

алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 

ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

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

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

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

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 
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предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 

области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)": 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне 

семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной 

области "Основы религиозных культур и светской этики" могут изучаться учебные модули: 

"Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской 

культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов России" 

или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики": 

 По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 
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2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 
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11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 

России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 
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2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" 

 Предметные результаты по учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

Предметные результаты по учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

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

Предметные результаты по учебному предмету "Труд (технология)" предметной 

области "Труд (технология)" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

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

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
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4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе 

с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами 

в предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура": 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений 

и различных форм двигательной активности. 

 

Конкретный перечень предметных результатов по  учебным предметам, 

модулям, курсам, годам обучения представлен в «Планируемых результатах освоения 

учебного предмета, курса, модуля» (Раздел 2. Содержательный раздел. Рабочие 

программы по предметам). 

Личностные, предметные и метапредметные результаты достигаются в единстве 

урочной и внеурочной деятельности. 

 

 

1.3. Система оценки планируемых результатов освоения ООП НОО 

 

1.3.1 Общие положения. Содержание, формы, критерии оценочной деятельности 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью ООП НОО и является основой для  разработки образовательной 

организацией рабочих программ..  

Система оценки 

• отражает содержание и критерии оценки, формы представления оценочной 

деятельности;  

• ориентирует на личностное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов ООП НОО, учебных предметов, курсов, модулей, в том 

числе и внеурочной деятельности, формирование УУД обучающихся, 

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, 

позволяющей осуществлять оценку метапредметных и предметных результатов, 

•  предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся, 

• обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

обучения в интересах участников образовательных отношений. 
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Функции системы оценки:  

• ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, 

• 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»  (раздел 1.2.). 

Цель системы оценки образовательных результатов – установление соответствия 

образования требованиям ФГОС, получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях, его изменениях и причинах, влияющих на его уровень, 

своевременное принятие педагогических и управленческих решений. 

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, в том числе ВПР. 

 

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, заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

 



26 
 

Система оценки образовательных результатов 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. 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 за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового, повышенного, высокого. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, применять знания в знакомой ситуации. 

Повышенный – уровень применения знаний в измененной ситуации, при решении 

учебных задач, выполнении заданий и упражнений, требующих преобразования усвоенного 

способа действий. 

Высокий уровень свидетельствует о способности учащегося применять знания в 

новой ситуации, требующей самостоятельного поиска информации, конструирования нового 

способа действий. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

▪ оценки предметных и метапредметных результатов; 

▪ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, теку- щей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки дина- мики 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 исследова- тельских) и творческих работ; 

▪ использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

▪ использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием ИКТ- технологий. 

 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в рамках внутренней 

системы оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) – совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 

образовательных достижений обучающихся, оценку эффективности деятельности 

образовательной организации. 

ВСОКО включает в себя внутришкольный контроль, внутренний мониторинг качества 

образования, независимую оценку качества образования. 

Внутришкольный контроль – процесс получения и переработки информации о ходе и 

результатах образовательного процесса с целью принятия на этой основе управленческих 

решений. 

Внутренний мониторинг качества образования – проведение систематических 

наблюдений, обследований по соблюдению всеми участниками учебно-воспитательного 
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процесса законодательных и иных нормативных актов, касающихся качества образования, 

требований к порядку и условиям реализации программы. 

Независимая оценка качества образования – проведение внешних оценочных процедур, 

которые осуществляются в отношении деятельности образовательной организации по 

реализации образовательных программ в целях определения соответствия образовательных 

результатов требованиям ФГОС. 

 

1.3.2. 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: 

1) универсальных учебных познавательных действий; 

2) универсальных учебных коммуникативных действий; 

3) универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

• базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 



28 
 

• работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

• общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

• совместная деятельность: 

1) 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; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

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

совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) 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: 

• самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

• самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

2) 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 
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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. Содежание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится 

на межпредметной основе и включает 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 деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей. 

К рабочим программам по учебным предметам прилагается: 

1) список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

2) требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 
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3) график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3 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.  

Формы и методы проверки: устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимо- оценка, 

рефлексия, листы продвижения и др. Формы контроля и проверки учитывают особенности 

учебного предмета и особенности контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые сроки включаются в систему 

накопительной оценки и могут являться основанием для освобождения обучающегося от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Накопительная оценка является способом фиксации освоения обучающимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех 

этапах его формирования 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, представленных в тематическом 

планировании в рабочих программах. Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры должны предусматривать 

возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучаю- 

щегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы о этих работах 

(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 портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Результаты, представленные в портфолио, 
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используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории, могут использоваться как показатель уровня сформированности 

универсальных учебных действий  и  отражаются в характеристике. 

Типы оценочных процедур 

Применяемые в образовательном процессе оценочные процедуры определяются 

целями оценивания и сопровождаются своевременными решениями по его результату. 

Соответствие оценочных процедур целям оценивания и решения по их результату 

Цели оценивания Оценочные 

процедуры 

Периодичность Решения 

Внутришкольный контроль 
Оценка 
готовности 
обучающихся к 
изучению 
отдельных 
предметов, 
курсов, модулей, 

разделов (тем) 

Стартовая 

диагностика 

Проводится на 

второй- третьей 

неделе  учебного 

года с целью 

определения уровня  

образовательных 

результатов для 

дальнейшего 

обучения 

Отбор содержания, методов 

и технологий  для 

организации учебной 

деятельности, 

соответствующих 

стартовому уровню 

готовности учащихся, в 

томчисле с учётом 

дифференцированного 

подхода 
Определение уровня 
достижения 

обучающимися 

результатов, 

предусмотренных 

образовательной 

программой 

Текущее 

оценивание 

Проводится 

учителем по 

окончанию 

изучении тем 

Своевременная  
корректировка календарно- 
тематического 
планирования, отбор форм, 
методов и средств 
организации деятельности 
для ликвидации 
образовательных 
дефицитов учащихся 

Определение уровня 
достижения 
планируемых 
результатов, которые 
осваиваются в рамках 
изучения 
темыучебного 
предмета, курса, 
модуля. 
Понимание 
обучающимися 
динамики 
учебных результатов 
внутри темы. 
Выявление  тем, 
вызывающих учебные 
затруднения 

Тематическое 

оценивание 

Оценка по каждой 

темерабочей 

программы 

(определяется как 

средневзвешенная 

отметка всех 

оценочных 

процедур по теме) 

Своевременная 

корректировкарабочей 

программы и учебного 

процесса 

Оценка освоения 
образовательной 
программы, в том 
числе отдельной части 
или всего объёма 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля) 

Промежуточная 
аттестация 

Раз в полгода Основание для перевода 
обучающегося в 
следующий класс. 
Составление плана 
ликвидации 
академической 
задолженности, перевод на 
обучение по 
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образовательной 
программы 

адаптированным 
образовательным 
программам,  в 
соответствии с 
рекомендациями психолого-
медико- педагогической 
комиссии либо на  
обучениепо 
индивидуальному 
учебному плану, 
повторное обучение по 
усмотрению родителей 
(законных  представителей) 

Оценка степени и 
уровня   освоения 
учащимися рабочей 
Программы по 
предмету. 
Определение 
соответствия 
результатов освоения 
учащимися основных 
образовательных 

программ 

Итоговая 

аттестация 

По итогам 
освоения рабочей 

программы по 

предмету 

Перевод обучающихся 
на   следующий  уровень 
образования. Составление 
плана  индивидуальных 
занятий в случае 
получения 
неудовлетворительных 

результатов 

Независимая оценка качества образования 

Оценка качества 
подготовки 
обучающихся, 
основанная на 
единых для всех школ 
контрольных 
измерительных 
материалах, 
единой технологии 
проведения, 
интерпретации и 
обработки 
результатов 

Независимая 
диагностика: 
предметные, 
метапредметные, 
диагностики 
функциональной 
грамотности 

В соответствии с 
планом 
обязательных 
диагностик, а 
также по 
результатам 
внутришкольного 
контроля качества 
образования и в 
соответствии с 
потребностью 

Оценка   уровня 
объективности внутренней 
системы оценки качества, 
Принятие  кадровых 
решений и решений по 
корректировке ВСОКО. 
Внесение изменений в 
учебные планы и 
рабочие программы. 
Обеспечение  
индивидуальной работы 
учителей с учащимися 

 

Формами контроля достижения предметных результатов в рамках независимой оценки 

качества образования являются Всероссийская проверочная работа (ВПР): 

• ВПР по математике для обучающихся 4 класса; 

• ВПР по русскому языку для обучающихся 4 класса; 

• ВПР по окружающему миру для обучающихся 4 класса. 
 

Формы контроля 
Для оценки образовательных результатов используются следующие виды деятельности: 
• аудирование – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

воспринимать и понимать содержание звучащих текстов; 
• ведение тетради – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

соблюдать единый орфографический режим, правильность выполнения письменных 
работ, соответствие их объёма и содержания требованиям; 

• выразительное чтение – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 
выразительно читать (в том числе наизусть) с соблюдением норм литературного 
произношения, передавая идейно-образное содержание текста; 
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• грамматическое задание – форма контроля, позволяющая оценить результаты усвоения 
учащимся изучаемых грамматических явлений, умение производить простейший 
языковой анализ слов и предложений; 

• графический диктант – форма контроля, позволяющая оценить умения учащегося 
представлять решение задачи в условно-графической форме; 

• диалог/полилог – форма контроля, позволяющая оценить качество 
диалогического/полилогического общения участников, состоящего из 
непосредственного обмена высказываниями между двумя или несколькими лицами на 
основе равенства их позиций; 

• диктант – форма контроля, позволяющая оценить орфографические и пунктуационные 
навыки учащегося; 

• доклад – форма контроля, позволяющая оценить навыки публичного развёрнутого 
выступления учащегося по определённому вопросу, основанного на самостоятельно 
привлечённой, структурированной и обобщённой им информации, в том числе в виде 
презентации; 

• домашнее задание – форма контроля, при которой проверяется и оценивается умение 
учащегося самостоятельно выполнить задания на закрепление и углубление знаний, 
речевых навыков и умений, полученных на уроке; 

• изложение – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося излагать 
содержание прочитанного или услышанного текста. Основными критериями при этом 
являются полнота изложения, фактическая правильность, грамотность, 
последовательность, логичность; 

• проектная  работа – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося проводить 
исследование для получения новых знаний, проверки гипотез, установления 
закономерностей, обобщения и обоснования информации; 

• комбинированная работа – форма контроля, позволяющая оценить предметные знания, 
умения и навыки учащегося посредством выполнения практических и теоретических 
заданий разного типа; 

• конкурс – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося представлять 
результаты творческой работы, художественное исполнение, решение научно-
познавательной задачи в условиях конкурсных испытаний; 

• математический диктант – форма контроля, позволяющая оценить способность 
учащегося к восприятию задания на слух, поиску решения и письменной фиксации 
решения или ответа; 

• монолог – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося излагать 
информацию устно; 

• олимпиада – форма контроля, позволяющая оценить способности учащегося к решению 
творческих задач; 

• техника чтения – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося читать и 
понимать прочитанное. Основными критериями оценки при этом являются способ 
чтения, правильность, осознанность; 

• творчекая работа– форма контроля, позволяющая оценить умения учащегося создавать 
творческую работу по разным предметам; 

• устный ответ – форма контроля, позволяющая оценить индивидуальные особенности 
усвоения учащимся учебного материала и проверить умение строить связное, логически 
последовательное сообщение на заданную тему или поставленный вопрос; 

• устный счёт – форма контроля, позволяющая оценить умение выполнения учащимся 
вычислений без помощи дополнительных устройств и приспособлений; 

• чтение – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося воспринимать и 
понимать содержание графически зафиксированных текстов.  

• контрольная работа является одним из видов контроля и нацелена на оценку достижения 
каждым обучающимся или группой обучающихся требований к предметным и/или 
метапредметным результатам обучения в соответствии с ФГОС при освоении 
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 
предмета, курса, модуля образовательной программы. 

• опрос – форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и навыков 
учащегося посредством устных и/или письменных вопросов; 
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• пересказ – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося устно излагать 
прочитанный/прослушанный текст (правильность передачи основного содержания 
текста, последовательность и полнота развития сюжета, выразительность при 
характеристике образов); 

• практическая работа – форма контроля, позволяющая оценить уровень практических 
навыков и умений учащегося; 

• решение задач – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 
самостоятельно (индивидуально или в группе, в классе или дома) найти решение 
поставленной задачи; 

• словарный диктант – форма контроля, позволяющая оценить знание учащимся слов с 
непроверяемыми написаниями и владение навыками их правописания; 

• смысловое чтение – форма контроля, позволяющая оценить способность учащегося 
понимать смысловое содержание текста; 

• сочинение – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося создавать 
связный текст с учётом языковых норм; 

• списывание – форма контроля, позволяющая оценить каллиграфические, 
орфографические и пунктуационные навыки учащегося при копировании печатного 
текста; 

• тест – форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и навыков. 
 

Формы контроля, используемые в отдельных учебных предметах, учебных курсах (в том 
числе, внеурочной деятельности), отражены в рабочих программах.  

 
Для обучающихся  2 – 4 классов используется пятибалльная шкалы оценивания. 

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий («Порядок ведения образовательной деятельности»). 

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая,  начиная со второго класса,  проводится в конце  учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация учитывает  результаты накопленной 

оценки и результаты выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

журнале и дневнике обучающегося. Промежуточная аттестация по решению ШМО может 

проводиться по оценочной и/или зачетной системе. Результатом промежуточной 

аттестации является оценка, представляющая собой среднее арифметическое накопленных 

оценок за периоды обучения (четверти) и оценки за итоговую (промежуточную) 

аттестацию. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. 

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 Личном деле обучающегося. 
 

Особенности оценки достижения метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения уровня 

сформированности универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных, 
регулятивных. Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 
всех учебных предметов, учебных курсов и внеурочной деятельности. Оценка достижения 
метапредметных результатов осуществляется в ходе внутреннего мониторинга качества 
образования и независимой оценки качества образования. 
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Формами контроля достижения метапредметных результатов в рамках независимой 
оценки качества образования являются: 
• диагностическая работа по читательской грамотности для обучающихся 4-х классов, 
• диагностическая работа «Метапредметные умения» в 4-х классах. 

Одной из значимых форм контроля достижения метапредметных результатов 
является проект. Данная форма контроля позволяет оценить достижение предметных и 
метапредметных результатов учащихся. Проектная деятельность оценивается по 
следующим критериям: 

 Критерии и показатели оценки проекта 
 

Критерии оценки проекта Показатели 

Сформированность предметных 

знаний и способов действий 

Умение раскрыть содержание работы, использовать 

имеющиеся знания и способы действий 

Сформированность 

познавательных действий 

Умение сформулировать поставленную вместе с 

учителем проблему, выбрать способы её решения, 

осуществлять отбор и поиск информации, делать 

выводы 

Сформированность 

регулятивных действий 

Умение самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью 

Сформированность 

коммуникативных действий 

Умение ясно изложить выполненную работу, 

представить её результаты, ответить на вопросы 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1.  Программы отдельных учебных предметов 

В программе приведены пояснительные записки к учебным предметам 

начального общего образования. Содержание учебных программ по годам обучения 

содержится в рабочих программах по предметам (Приложение к ООП НОО). 

Изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Труд (технология)» осуществляется по Федеральным 

образовательным программам. 

Программы по учебным предметам включает следующие разделы: 

• содержание учебного предмета, раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий – познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета. 

• планируемые результаты освоения программы учебного предмета, включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на изучение каждой темы учебного предмета, и возможность использования 

по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющиеся учебно-

методическим материалом (мультимедийные программы, электронные учебники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, презентации, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

 

Русский язык. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а 

также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе 

воспитания. Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, 

успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим 

предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего 

школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов 

России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 

проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 
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Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 

результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения 

содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 

из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного 

средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального 

общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

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

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

В программе определяются планируемые результаты освоения младшими 

школьниками предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. 

Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого года 

изучения предмета «Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, даёт 

примерный объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также 

рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учёте психологических и возрастных особенностей младших 

школьников. 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в 

неделю в каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч. 

 

Литературное чтение.  

Программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 
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«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач: 

1) формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, 

пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает 

примерную последовательность изучения тем/разделов, содержит рекомендации по объёму 

учебного времени с выделением резервных часов, позволяющие учитывать 

индивидуальные потребности и способности обучающихся и организовывать 

дифференцированный подход, а также предоставляет возможности для реализации 

различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Литературное 

чтение» при условии сохранения обязательной части содержания курса. 
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Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. При отборе 

произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным 

опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями 

детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной 

школе. Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч: 100 ч предмета «Русский 

язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте 

начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на 

курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), 

во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе). 

 

«Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт 

особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка 

в общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что 

позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В 

процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели изучения учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

1) формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. 

е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
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устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом 

возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

2) расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

3) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

4) использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

5) формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 

словарями по иностранному языку. 

6) Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

7) осознание младшими школьниками роли языков как средства 

межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

8) становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

9) развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 

при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

10) формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

11) становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на 

иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию 

воспитательных целей обеспечивает: 

1) понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

2) формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения; 

3) воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого 

осознания особенностей культуры своего народа; 

4) воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов; 

5) формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На 

этапе начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 

часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 
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«РОДНОЙ ЯЗЫК (русский)». «РОДНОЙ ЯЗЫК (чувашский)» 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» разработана для организаций, 

реализующих программы начального общего образования. Программа разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Родной язык», ориентированной на современные тенденции в школьном 

образовании и активные методики обучения. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, 

входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Целями изучения русского родного языка являются: 

осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

русского народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры 

и традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; 

овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других 

языков народов России; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; овладение выразительными средствами, свойственными 

русскому языку; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отражённой в языке; 

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Родной язык» входит в предметную 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке, которая обязательна для 

изучения. Изучение предмета «Родной язык» осуществляется на основе заявлений 

родителей/законных представителей обучающихся о быборе между предметами «Родной 

язык (русский)» и «Родной язык (чувашский)» и возможностей школы. 

 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (русском) ЯЗЫКЕ». «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (чувашском) ЯЗЫКЕ».  

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
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образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературного чтения, 

входящего в образовательную область «Русский язык и литературное чтение», при этом 

цели курса литературного чтения на родном (русском) языке в рамках предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке» курс направлен на формирование понимания места и роли литературы на родном 

языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче 

от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

понимания роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; на формирование понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций, формирования представлений о мире, национальной истории и 

культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке для 

обеспечения культурной самоидентификации. В основу курса «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» положена мысль о том, что русская литература включает в себя 

систему ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь 

средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская 

литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и 

будущего русской национально-культурной традиции в сознании младших школьников. 

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

являются: 

1) воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку 

как существенной части родной культуры; 
2) включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 

приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 
3) осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение русской культуры; 
4) развитие читательских умений. 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 
5) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 
6) воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; 

формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 
7) формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отражённых в родной литературе; 
8) обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского 

языка на основе изучения произведений русской литературы; 
9) формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования; 
10) совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 
11) развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания 

устных и письменных высказываний о прочитанном. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» 

входит в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке, 

которая обязательна для изучения. Изучение предмета «Литературное чтение на родном 

языке» осуществляется на основе заявлений родителей/законных представителей 

обучающихся о быборе между предметами «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» и «Литературное чтение на родном (чувашском)  языке»и возможностей школы. 

 

«Математика» 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые являются 

обязательными для  изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных 

особенностей младших школьников. В первом и втором классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных универсальных учебных 

действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что 

выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных 

действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим 

языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин 

и способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебнопрактических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 

(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни. 
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В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 
1) понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 
2) математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
3) владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 

диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 

оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления 

информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы 

проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) 

становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего 

школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы 

отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 

136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 

 

«Окружающий мир» 

 Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и 

интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических 

понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

• развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение 

младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 
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социуме; обогащение духовного богатства обучающихся; 

• развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к 

природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков 

повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

 Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 

поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек 

и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, 

усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты 

своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий 

мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

• раскрытие роли человека в природе и обществе; 

• освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его 

самость», «Человек и познание». 

 Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Окружающий мир», 

— 270 ч (два часа в неделю в каждом классе). 

 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы 

светской этики». В соответствии с федеральным законом выбор модуля осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.). 

 Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания 

каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и 

метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от 

изучаемого модуля.  

 Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

 Основными задачами ОРКСЭ являются: 

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 

выбору родителей (законных представителей); 

• развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностносмысловой сферы 

личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

• развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога.  
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 Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и 

культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от 

них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать 

усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства 

передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на 

принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия 

обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. 

п. 

 В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо 

Минобрнауки России от 22.08.2012 №08250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

  ОРКСЭ изучается в 4 классе в объеме один час в неделю (34 ч). 

 

«Изобразительное искусство» 

 Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

 Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

 Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Важнейшей задачей является формирование 

активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

  

 На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-

творческих задач. 

 В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и 

в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», — 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 

1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч. 
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«Музыка» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального 

обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного 

отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний 

опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными 

и регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов 

музыкальной деятельности, в том числе: 

1) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

2) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

3) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

4) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

5) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального 

языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 
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«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 

4 класс включительно в объеме 1 учебный час в неделю (всего 135 часов). 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 

предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 

обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

 

«Труд (технология)» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторскотехнологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических 

заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 
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развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Труд 

(технология)» в 1—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 

2—4 классах. 

 

«Физическая культура» 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» — формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 

«Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО. 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных 

функций учебного предмета «Физическая культура» традиционно относят формирование 

знаний основ физической культуры как науки области знаний о человеке, прикладных 

умениях и навыках, основанных на физических упражнениях для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, и как одного из основных компонентов 

общей культуры человека. 

Используемые в образовательной деятельности технологии программы позволяют 

решать преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях 

общего образования. 

В содержании программы учтены основные направления развития познавательной 

активности человека, включая знания о природе (медико-биологические основы 

деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания 

об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы физкультурных знаний, 

жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях 

для укрепления здоровья (физического, социального и психологического), освоении 

упражнений основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и 

общеразвивающие игры и т. д.); умении применять правила безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной деятельности и как результат — 

физическое воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая культура» в 

начальной школе, составляет 270 ч (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч; 2 

класс — 68 ч; 3 класс — 68 ч; 4 класс — 68 ч. 
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«Государственный язык Чувашской Республики» (чувашский) 
Цели изучения предмета направлены на формирование компетенций: 

- вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться, представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и 

благодарить за поздравление;  выражать благодарность в процессе совместной 

деятельности; извиняться;  

- предлагать угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения; 

вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? Почему? 

Зачем?  
- описывать картинку, фотографию, рисунок, животное, предмет, указывая название, 

качество, размер, количество, принадлежность, место расположения; кратко высказываться 

о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое любимой сказки / 

мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, описывать вне-шность, характер, 

что умеет делать, любимое занятие и выражать при этом  свое отношение к предмету 

высказывания (нравится / не нравится); 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения чувашского языка;  

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;  

- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке;  
- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся 

языко-вом материале; 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом на  основе знания основных 

правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом;  
- читать выразительно вслух небольшие тексты,  содержащие только изученный 

языковой материал; 

- писать незнакомые буквы в чувашском алфавите;  

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;  

- восстанавливать слово, предложение, текст;   

- записывать слова, предложения под диктовку;  
- отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

Место предмета в учебном плане: 1 учебный час в неделю(всего 33 часа в 1 классе, по 

34 часа в 2-4 классах). 

 

2.2. Программа формирования  универсальных учебных действий  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

2.2.1.Значение сформированности универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

 Положительное влияние формирования УУД у обучающихся начальной школы: 

-  успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметам, 

-  развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося; 

- расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

- успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

- успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами. 
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  Связь и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов: 

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) формирование 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. 

 

 2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

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

1) методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

2) логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); 

3) работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

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

(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия являются  предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
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восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

• несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

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

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

и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

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

НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

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

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

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

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

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

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

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

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и 

того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Успешность результативной совместной деятельности : 

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  

  
 Формирование УУД происходит в урочной и внеурочной деятельности на основе 

интеграции предметных и метапредметных требований. На основе анализа содержания 

учебного предмета с точки зрения формирования  универсальных действий  устанавливаются  

содержательные линии, которые  способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. Например, метод измерения 

-  математика, технология,  смысловое чтение – уроки  русского языка и литературы. 
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На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 

формирования качества универсальности на данном предметном содержании. На втором 

этапе формирование УУД происходит на межпредметной основе. Третий этап 

характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его 

независимо от предметного содержания: у обучающегося формируется  обобщённое видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание - 

универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного 

действия сформировалась. 

 В ходе учебного процесса используется  система заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Последовательность 

этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на 

новый уровень — построение способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи.  

 

 Используются виды деятельности, которые  стимулируют применение 

универсальных действий: поисковая, исследовательская, творческая, наблюдение:  

• иоисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в 

точках зрения.. 

• творческая деятельность - уроки литературного чтения, ИЗО, труда (технологии)  

(высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании) 

• наблюдение как метод познания разных объектов действительности-  на уроках 

окружающего мира (наблюдения в естественных природных условиях), в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.).  

 

 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 коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 

приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД.  

 

2.2.4 Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах. 

Формирование  УДД через содержание учебных программ   

 В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения». 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 

представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В 
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первом и втором классах определён пропедевтический уровень овладения универсальными 

действиями. Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

предмет Типовые 

задачи 

Планируемый результат Типы заданий 

математик

а 

личностные 

УДД 

гуманистический 

потенциал созидания, 

добра, справедливости. 

 

работа   учащихся с информацией 

о России: справочной и 

художественной литературой, 

энциклопедиями, электронными 

образовательными ресурсами 

Регулятивны

е УДД 

алгоритм работы по 

достижению 

поставленной цели.  

Работа над системой 

учебных заданий (учебной 

задачей 

- текстовая задача,  

-  проблемные ситуации, 

позволяющие выбрать цель 

деятельности,  

-  проверка и оценивание  

результата, 

-  новый алгоритм действия для 

нового задания 

- планирование  деятельности  и 

оценка  результата, проверка его 

познаватель

ные 

развитие мыслительных 

операций (анализ, синтез, 

классификация, 

сравнение, аналогия) 

- задания учебника, 

сопровождающиеся 

инструкциями «Сравни», «Разбей 

на группы», «Найди истинное 

высказывание»,  

- задания, позволяющие научить 

школьников самостоятельному 

применению знаний в новой 

ситуации 

Коммуникат

ивные УДД 

направленных на 

выработку привычки 

прислушиваться к мнению 

одноклассников,  

адекватно реагировать на 

отличающуюся позицию, 

доброжелательно 

относиться к другому 

мнению, вступать во 

взаимодействие, решать 

конфликтные ситуции 

а) диалог в большой группе 

(учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе 

(ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – 

ученик). 

- Решение задач индивидуально, 

в паре, в группе. 

- Объяснение решения, типа 

решения, алгоритма («Я 

думаю…», «Алгоритм 

решения…» 

Русский 

язык 

личностные осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности при 

сохранении уважения к 

представителям других 

народов 

- анализ текстов различных 

стилей, 

- словарная работа, 

- словообразовательный и 

этимологический анализ слова, 

- создание мини-текстов, текстов 

заявленной тематики 

регулятивны

е 

универсальн

ые учебные 

открытие нового знания с 

использованием 

проблемно-диалогической 

технологии  

-задания: наблюдение за ролью 

слов в  речи. сравнение текстов, 

актуализация знаний, обращение 

к опыту детей.  
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действия (проблемные ситуации, 

мотивация к 

формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, 

условные обозначения 

этапов, задач урока). 

- умение соотносить полученный 

результат с образцом, находить и 

исправлять ошибки. 

 Познаватель

ные УДД 

Формирование УДД  на 

извлечение, 

преобразование и 

использование текстовой 

информации. 

- Правила, определения и т.п. в 

виде графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей. 

- Приёмы работы с правилами и 

определениями как учебно-

научными текстами.  

- Работа с различными 

словарями.   

 Коммуникат

ивные УДД 

направленных на 

выработку привычки 

прислушиваться к мнению 

одноклассников,  

адекватно реагировать на 

отличающуюся позицию, 

доброжелательно 

относиться к другому 

мнению, вступать во 

взаимодействие, решать 

конфликтные ситуции 

Создание текстов: записок, 

поздравлений, писем, этюдов, 

загадок, кулинарных рецептов, 

дневниковых записей и т. д.; 

общение авторов с ребёнком 

через письменный текст, 

систематическое создание 

ситуаций для общения детей с 

персонажами учебника, друг с 

другом, в семье; организация 

партнёрства, делового 

сотрудничества детей при 

выполнении различных заданий. 

Литератур

ное чтение 

личностные Осознание  красоты 

родного края, воспитание  

чувства гордости за свою 

страну, уважения к 

другим народам России и 

мира  

-Проблемные вопросы, 

проблемные ситуации. 

- Дискуссии, диспуты. 

- создание собственных текстов с 

опорой на образец 

регулятивны

е 

освоение технологии 

продуктивного чтения, 

которая обеспечивает 

ребёнка алгоритмом 

самостоятельного 

освоения текста (до 

начала чтения, во время 

чтения, после чтения). 

составление плана (план текста, 

план устного рассказа, план 

сочинения);    

 -  проведение самопроверки; 

редактирования текста 

Познаватель

ные УДД 

Освоение текстов 

различных стилей, анализа 

текста, отличительных 

признаков текста 

- задания на анализ текста, 

- ответ на вопрос  проблемного 

характера,  

- определение композиции текста 

 

коммуникат

ивные 

выработка привычки 

прислушиваться к мнению 

одноклассников,  

адекватно реагировать на 

отличающуюся позицию, 

1) слушание чтения (рассказа) 

учителя, фиксирование его темы, 

ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов; 

3) инсценирование и 



55 
 

доброжелательно 

относиться к другому 

мнению, вступать во 

взаимодействие, решать 

конфликтные ситуции 

драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от 

лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным 

впечатлениям (3–4 кл.) и по 

прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Окружающ

ий мир 

личностные Ознакомление с  

понятиями  «Российская 

Федерация», 

«административная 

картой нашей страны», 

представление об 

основных, традиционных 

для России религиях,  о 

консолидирующей роли 

русского языка. 

Формирование 

гуманистических  и 

демократических 

ценностных ориентиров  

- Анализ текста 

- Постановка проблемных 

вопросов.  

- Дискуссии. 

- Словарно-лексическая работа 

Регулятивны

е УДД 

     Формирование умения 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему,  высказывать 

свою версию, пытаться 

предлагать способ ее 

проверки, работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью и при 

необходимости исправляя 

ошибки с помощью 

учителя. 

высказывать своё предположение 

(версию)  и определять 

успешность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем; 

учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

Познавател
ьные УДД 

   Умение наблюдать и 

делать  самостоятельные  

выводы. 

 Умение определять 

причины явлений, 

событий, делать выводы 

на основе обобщения   

знаний. 

- Проблемные вопросы. 

- Анализ: обобщение, сравнение, 

распределение похарактерным 

свойствам и признакам 

Коммуника
тивные 
УДД 

Организация общения в 

паре или группе учеников. 

     Умение совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

диспут 

ответ на вопрос, работа в паре 

(диалог), монолог 

Труд 

(технологи

Личностные 

УДД 

Знакомство  со 

старинными, 

Практические работы по 

изготовлению изделий 
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я) традиционными для 

России промыслами и 

ремеслами, материалами, 

инструментами, 

профессиями 

традиционных ремесел, 

современных костюмов. 

Проекты 

Коммуникат

ивные УДД 

направленных на 

выработку привычки 

прислушиваться к мнению 

одноклассников,  

адекватно реагировать на 

отличающуюся позицию, 

доброжелательно 

относиться к другому 

мнению, вступать во 

взаимодействие, решать 

конфликтные ситуции 

работа в парах. 

- работа в группах,  

- индивидуальная работа,  

-  задания  комментировать и 

оценивать достижения 

товарищей, высказывать им свои 

предложения и пожелания, 

- проблемные вопросы, 

- диалог, -дискуссия 

 Познаватель

ные УУД. 

выполнение  учебно-

познавательных действий  

в материализованной и 

умственной форме, 

использовать знаково-

символические средства 

для решения задач  

- поисково-творческие задачи,  

- поиск  информации  в учебнике 

- анализ предлагаемой 

информации  

- называть детали и части 

изделия, их форму, взаимное 

расположение, 

Регулятивны

е УУД. 

соотнесение своих 

действий с поставленной 

целью, установление 

причинно-следственных 

связей между 

выполняемыми 

действиями и их 

результатами,  

прогнозирование 

действий. 

- следовать инструкциям учителя 

или представленным в других 

информационных источниках 

различных видов (учебнике, 

дидактическом материале и пр.), 

 - самостоятельная и групповая 

практическая деятельность по 

выполнению модели 

музыка Личностные 

УДД 

Знакомство с  Гимном 

России ,  государственной 

символикой Российского 

государства, 

произведениями 

отечественного 

музыкального искусства. 

- Проблемные вопросы, 

проблемные ситуации. 

- Дискуссии, диспуты 

- исполнение  музыкальных 

произведений 

 

Регулятивны

е УУД. 

понимать учебную задачу; 

контролировать и 

оценивать свою учебную 

работу; формировать 

замысел и реализовывать 

его в исполнении: 

драматизации, 

пластическом 

интонировании, 

инструментальном 

музицировании.  

- слушание и анализ 

музыкальных произведений, 

- сопоставление музыкальных 

произведений, 

- сравнение с образцом, 

- практические задания по 

воссозданию звуков, 

произведений, 

- Контроль  и самооценка 

Познаватель выделять существенные сравнение и классификация с 
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ные УУД. характеристики изучаемой 

музыки, сравнивать 

различные фрагменты 

звучания произведения, 

выявлять своеобразие 

этапов развития 

музыкальной 

драматургии,  

целью выделения существенных 

признаков, синтез, составление 

целого из частей, поиск 

оснований целостности 

музыкального произведения 

(слушание, повторение, 

воспроизведение, анализ, 

решение проблемных вопросов)  

Коммуникат

ивные УУД. 

направленных на 

выработку привычки 

прислушиваться к мнению 

одноклассников,  

адекватно реагировать на 

отличающуюся позицию, 

доброжелательно 

относиться к другому 

мнению, вступать во 

взаимодействие, решать 

конфликтные ситуции 

творческие задания, поиск ответа 

на проблемный вопрос,  

работа в группах; проведении 

экспериментов, заданий  

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики» 

Личностные 

УДД 

Формирование целостного 

образа культурно-

исторического мира 

России. 

- поисково-творческие задачи,  

- поиск  информации  в учебнике 

- анализ предлагаемой 

информации  

- Анализ текста 

- Постановка проблемных 

вопросов.  

- Дискуссии. 

- Словарно-лексическая работа 

Регуляивные 

УДД 

 активная самостоятельная 

деятельность учащихся. 

формирование установки 

на сохранение и 

укрепление здоровья, 

здоровый образ жизни; 

 ответственное и 

творческое отношение к 

любому труду, в т.ч. 

учебному. 

Познаватель

ные УДД 

 

процессе решения 

эвристических заданий, 

нацеленных на 

самостоятельный поиск и 

решение проблемных 

вопросов 

проекты 

 Коммуникат

ивные УДД 

направленных на 

выработку привычки 

прислушиваться к мнению 

одноклассников,  

адекватно реагировать на 

отличающуюся позицию, 

доброжелательно 

относиться к другому 

мнению, вступать во 

взаимодействие, решать 

конфликтные ситуции 

1) слушание  

2) подготовка устных рассказов  

3) инсценирование,  

4) устное словесное рисование;  

5) творческий пересказ текста от 

лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным 

впечатлениям (3–4 кл.) и по 

прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 
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Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения 

ими освоения программы НОО.  

Формы диагностики сформированности УУД: диагностические работы, ВПР, 

диагностические карты. Критериями оценки сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

 

Показатели сформированности УУД на уровне завершения обучения по программам  НОО 

( А.С.Асмолов «Программа формирования УДД в начальной школе»).  

Личностные УУД Устанавливает взаимосвязь между целью учебной деятельности и 

мотивом. Определяет результат учения. Отвечает на вопрос цели 

обучения.  
Умеет адаптироваться к динамично изменяющемуся и 

развивающемуся миру. Делает личностный выбор на основе норм 

морали. 
Проявляет готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 
Ориентируется в социальных ролях. Умеет выстраивать 

межличностные отношения. 
Умеет избегать конфликтных ситуаций и находить выходы из 

спорных ситуаций. 
Доброжелательно, эмоционально- нравственно отзывается на чувства 

других людей, умеет сопереживать. 
Соотносит поступки и события с принятыми этическими 

принципами, моральными нормами. Определяет причины успеха в 

учебной деятельности; анализирует и контролирует результат, 

соответствие результатов требованиям конкретной задачи; понимает 
предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и других 

людей. 

Бережно относится к материальным и духовным ценностям.  Уважает 

и принимает ценности семьи и общества. 
Осознает себя гражданином России, гордится Родиной, народом и 

историей, осознает ответственность человека за общее благополучие. 

Осознает свою этническую принадлежность. 
Действует в соответствии с общепринятыми моральными нормами. 
Умеет нести ответственность за свои поступки 

Коммуникативные 

УУД 
Планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками: 

определяет цель, функции участников, способ взаимодействия. 
Владеет способами разрешения конфликтов:выявляет, 

идентифицирует проблему; находит и оценивает альтернативные 

способы разрешения конфликта; принимает решение и реализует его. 
Владеет способами управления поведением партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает его действия. 
Умеет достаточно полно и точно, выражать свои мысли в 

соответствии   с   задачами   и  условиями коммуникации; владеет 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
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Осуществляет поиск информации, критически относится к ней, 

сопоставляет ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 
Познавательные  

УУД 
Понимает цель чтения и осмысливает прочитанное.  Выбирает 

наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 
Извлекает необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. 
Самостоятельно создает алгоритм деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 
Самостоятельно выделяет и формулирует познавательную цель. 
Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет необходимую 

информацию. 
Применяет методы информационного поиска, в т. ч. с помощью 

компьютерных средств. 
Осуществляет рефлексию способов и условий действия, контроль и 

оценку процесса и результатов деятельности. 
Осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 
Определяет основную и второстепенную информацию.  
Осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 
Выбирает вид чтения в зависимости от цели.  
Структурирует знания. 
Анализирует объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 
Проводит синтез (составляет целое из частей, в т. ч. самостоятельно 

достраивает и восполняет недостающие компоненты). 
Устанавливает причинно-следственные связи. 
Самостоятельно классифицирует объекты. 
Строит логические цепи рассуждений. Доказывает. 
Выбирает основания и критерии для сравнения Подводит под 

понятие, выводит следствие. 
Выдвигает и обосновывает гипотезы. 

Регулятивные 

УУД 
Ставит учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что еще не известно. 
Самостоятельно выделяет ориентиры действия в новом учебном 

материале. 
Прогнозирует результат и уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик. 
Вносит изменения в результат своей деятельности исходя из оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами. 
Умеет планировать, т. е. определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; умеет 

составлять план и определять последовательность действий. 
Соотносит способ действия и его результат с заданным эталоном. 
Самостоятельно организует поиск информации, сопоставляет  
полученную информацию с имеющимся жизненным опытом. 

Личностные УДД не подвергаются измерению. Уровни сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УДД: высокий (сформированы в полной мере, 
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обучающийся самостоятельно справляется с решением учебно-познавательных и учебно-

исследовательских задач, владеет навыками контроля, коррекции, прогнозирования, 

саморегуляции, реает коммуникативные задачи), средний (обучающися справляется с 

решением учебно-познавательных и учебно-исследовательских задач, в отдельных случаях 

с помощью учителя, владеет навыками контроля, коррекции, прогнозирования, 

саморегуляции на достаточнои уровне, решает коммуникативные задачи), низкий 

(обучающися справляется с решением учебно-познавательных и учебно-исследовательских 

задач с помощью учителя, владеет навыками контроля, коррекции, прогнозирования, 

саморегуляции частично, испытывает затруднения при решении коммуникативных задач).  

Уровень сформированности определяется методами: наблюдение за деятельностью 

ученика,  анкетирование, тестирование, беседа, анализ результатов учебной и внеурочной 

деятельности. Используются методики «Закончи предложения» (Н.Е. Богуславская),  

Методика «Счёт» (Л.Ф. Тихомирова),  «10 слов» (Л.Ф. Тихомирова). 

 

2.3. Программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ № 16 направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего образования. Одним из результатов 

реализации рабочей программы воспитания на уровне начального общего образования, 

является приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности чувашского народа, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания направлена на 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор и т.п.) наставники, 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией. 

Программа разработана с учетом 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 № 996р) и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945р), 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).  

2.3.1.  Анализ воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  
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- реализации 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; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со 

школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; 

являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли 

педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 

воспитательную работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в 

каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных 

возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие 

нуждаются в обновлении?) 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

Воспитательная работа в школе осуществляется через классные часы, внеклассные 

мероприятия, кружки и секции, взаимодействие с родителями и социумом.  

 Систему воспитания школьников невозможно проводить только в рамках 

одной школы, необходимо взаимодействие с другими учреждениями и органами, 

занимающимися воспитанием школьников, коротко называемым «социум». К понятию 

«социум», в нашем Ельниковском микрорайоне, относятся: комната школьника  «Дружба», 

библиотека семейного чтения им. А.Г. Николаева, ТОС «Восточный», мим-театр «Дождь», 

МБУ «Историко–художественный музейный комплекс» г. Новочебоксарска, ЦРТДиЮ им. 

А.И. Андрианова, ДК «Химик» и другие. Тесное сотрудничество с другими учреждениями 

позволяет разнообразить воспитательную работу с детьми, обратив внимание на 

окружающий их двор, район, город: администрация города Новочебоксарска, ОПДН и КДН 

и ЗП, КУ «Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», МЧС, ГИБДД, органы юстиции, Новочебоксарская городская 

больница, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №44 «Поляночка» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики. 

 Школа активно принимает участие во Всероссийских проектах 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
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«Российское движение детей и молодежи» (далее РДДМ), является первичным отделением 

РДДМ. Участвует в конкурсах проекта «Билет в будущее», включилась в программу 

развития социальной активности учащихся начальной школы «Орлята России». Также, в 

школе функционируют отряд юных инспекторов дорожного движения «Светофор», 

экологический отряд «Зеленый штурм», ДЮП «Спасатели», отряд «Ермак» 

Новочебоксарского отделения регионального отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Чува шской 

Республики. 

 

2.3.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, 

которые общество выработало на основе этих ценностей;  в развитии их позитивных 

отношений к этим общественным ценностям; в приобретении ими соответствующего этим 

ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций  

общества: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы кадетского 

движения в отдельных классах и детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

3.3.3.Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно с педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. К ним относят:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы.  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

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

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

значительный вклад в развитие школы.  

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
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• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

с педагогами и другими взрослыми; 
Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

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

представителями  

Работа с классом: 

• 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) 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями;  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.)  

• 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;  

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; 
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• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

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

предоставит возможность получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности. 

• курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско 

патриотической, военнопатриотической, краеведческой, историкокультурной 

направленности; 

• курсы, занятия духовнонравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовнонравственной культуры народов 

России, духовно историческому краеведению; 

• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

• курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

• курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

• курсы, занятия туристскокраеведческой направленности; 

• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Модуль «Школьный урок» 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

 

 Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического  самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

• организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

• представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления общеобразовательной организацией; 

• защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

• участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы; 

• участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в 

анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  
Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

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

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п); 

• организацию общественно полезных дел;  

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 
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традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения). 

 
Модуль «Волонтерство» 

 Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского характера);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, центры социальной помощи семье и детям) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в 

помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

малыми архитектурными формами). 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на природу; 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 
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родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы  

общеобразовательной организации предусматривает: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

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

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

• 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, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

Модуль «Безопасность детства» 

Комплексная безопасность школы 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 

Реализация воспитательного потенциалы профилактической работы предусматривает: 

- встречи с представителями МЧС, ФСБ, МВД, ГИБДД, Пожарной части, проведение 

профилактических бесед, тренингов. Беседы с медицинскими специалистами (наркологами, 

психологами) по вопросам профилактики. Привлечение возможностей других учреждений 

организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений. Занятия в спортивных школах, 

клубах и секциях.  

- проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, 

легкоатлетический кросс, соревнования по футболу, эстафеты, спортивные конкурсы;  

-Всемирный день борьбы со СПИДом.  

- мероприятия по профилактике ПБ, ПДД;  

- психологические тренинги: первый раз в первый класс;  
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- использование информационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных 

экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых столов;  

- организация и проведение экологических праздников и акций;  

- участие в исследовательских проектах экологической направленности.  

- индивидуальная работа с подростками,  

-«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»,  

-профилактические акции,  

-привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики функционирует школьный медиацентр: страница VK и сайт школы. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное телевидение и социальные сети) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметнопространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

• деятельность по оформлению внешнего вида здания, фасада, холла при входе 

в общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

• изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

• организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовнонравственной, гражданскопатриотической 

воспитательной направленности (звонкимелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

• разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 
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процессе 

• «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации 

или на прилегающей территории для общественногражданского почитания лиц, 

мест, событий в истории России; мемориалы воинской славы, памятники, памятные 

доски в общеобразовательной организации; 

• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданскопатриотического, 

духовнонравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

• разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

• совместную деятельность по поддержанию эстетического вида и 

благоустройству всех помещений в общеобразовательной организации, озеленению 

территории при общеобразовательной организации, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительнорекреационных зон, игровых 

пространств, зон активного и тихого отдыха; 

• деятельность по благоустройству, оформлению закрепленных за классом 

аудиторий классными руководителями вместе с обучающимися, их родителями; 

• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн); 

• разработку и обновление материалов (стенды, плакаты, инсталляции и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности. 

Предметнопространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 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:  
• 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. 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
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• 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.  

Школьный музей 

 

Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных, 

творческих событий и патриотических практик. Одним из центров воспитательной работы 

в школе является школьный музей Боевой Славы «Память». Деятельность музея направлена 

на изучение, популяризацию знаний о своей малой и большой Родине через краеведческую, 

поисковоисследовательскую работу. Занятие музейным делом способствует созданию 

условий для развития духовнонравственного потенциала личности, формирует 

социальнозначимые знания и опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции, самостоятельного приобретения новых знаний, даёт возможность для опыта 

проектной деятельности, расширяет потенциал системы школьных уроков. 

Воспитательный потенциал музея «Память» реализуется следующим образом: 

▪ участие актива музея в городском и республиканском смотре-конкурсе 

школьных музеев и тематических экспозиций; 

▪ участие школьников в организации культурных мероприятий, проводимых на 

базе музея школы (городского и республиканского характера); 

▪ участие активистов школьного музея в работе с младшими ребятами: 

проведение экскурсий, музейных игр-квестов, поисковая, исследовательская 

работа и т.п.; 

▪ участие актива школьного музея в освещении деятельности музея в школьных 

средствах массовой информации (сайт школы, выпуск буклетов, 

информационных листков и т.д.); 

▪ участие обучающихся в оказании помощи школьному музею в его 

благоустройстве, сбор и систематизация архивных материалов; участие в 

создании и размещении передвижных экспозиций; 

▪ участие актива музея в разработке и проведении экскурсий в школьном музее 

для гостей, родителей и обучающихся школы. 

 
Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб «Олимпионик» – это общественное объединение 

учителей и учащихся, способствующее развитию физической культуры, массового спорта, 

туризма в школе. Работа ШСК строится в соответствии с Положением о ШСК, принципами 

государственной системы физического воспитания при широкой поддержке 

общественности. Школьный спортивный клуб «Олимпионик» был создан 17 сентября 2020 

г. Задачи объединения: 

• вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

• организация физкультурноспортивной работы с обучающимися; 

• участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

• развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

• оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов; 
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• организация спортивномассовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

Основными формами работы школьного спортивного клуба «Олимпийский резерв» 

являются занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, 

возраста, уровня физической и спортивнотехнической подготовки, а также состояния 

здоровья обучающихся. Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие 

виды деятельности: 

▪ создание сети физкультурного актива во всех учебных группах образовательного 

учреждения; с 

▪ содействие открытию спортивных секций; 

▪ агитационная работа в области физкультуры и спорта, 

информирование обучающихся о развитии спортивного движения; п 

▪ проведение спортивномассовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 

образовательного учреждения и с воспитанниками других клубов; 

▪ создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта, 

для участия в соревнованиях различного уровня; 

▪ внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно 

массовой и оздоровительной работы в образовательном учреждении; 

организация активного спортивнооздоровительного отдыха обучающихся 

 

Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание и воспитание. Наличие 

большей части педагогов — специалистов с большим опытом педагогической деятельности 

способствует организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а также 

в выборе новых подходов к преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее 

приемлемых методик и технологий воспитания. такое положение гарантирует высокий 

качественный воспитательный потенциал коллектива. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 

➢ совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма руководящих работников; 

➢ работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; 

➢ повышение престижа педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие 

мероприятия: 

➢ создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

➢ обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

➢ создание условий самоподготовки педагогов для успешности в 

прохождении аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

➢ разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

➢ оснащение материально  технической базы; 

➢ использование рациональных педагогических нагрузок; 

➢ помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

➢ сопровождение педагогов по теме самообразования.  
 Развитие кадрового потенциала. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, организация 

научно-методической поддержки сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 
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Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных 

систем среди педагогического коллектива: 

➢ через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях – от школьных до региональных; 

➢ через научно-методические пособия; 

➢ через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

 

 

3.3.4.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. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

• публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

• соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

• прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

• регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях,  чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

• сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

• привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет про длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 
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Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 Учебный план ОО строится на основе Федерального учебного плана 

образовательных организаций, реализующих ООП НОО (далее - Федеральный учебный 

план), в котором зафиксированы общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность изучения Государственного 

языка Чувашской Республики или родного (чувашского) языка на основании заявлений 

родителей/законных представителей и возможности образовательной организации. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ начального общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Объем обязательной части программы 

начального общего образования составляет 80%, а объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, - 

20% от общего объема. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 
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обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 

урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественно-полезных практик и иные формы). 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 

 

 Перспективный учебный план начального общего образования (вариант 3) -  

для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском или 

родном языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России (5-дневная 

учебная неделя). 

Федеральный учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка или обучением на родном 

языке) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и 

(или) 

государственный 

язык республики 

Российской 

Федерации 

2 2 2 1 7 

Литературное 

чтение 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и Окружающий мир 2 2 2 2 8 
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естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Труд (технология) Труд (технология) 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 23 23 23 90 

 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и 

более 3345 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

 Продолжительность учебных периодов составляет в 1 полугодии не более 8 учебных 

недель, во 2 полугодии – не более 10 учебных недель. Продолжительность каникул должна 

составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); 

в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ - 40 минут; 

в 2 - 4 классах - 40 - 45 минут (по решению образовательной организации). 

 

При проведении занятий по родному языку, Государственному языку Чувашской 

Республики (чувашскому), иностранному языку осуществляется деление классов на две и 

более группы. При проведении учебных занятий в малокомплектных организациях 
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допускается объединение в группы обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования из нескольких классов. 

 

При реализации 1, 3 - 5 вариантов федерального учебного плана количество часов на 

физическую культуру составляет 2, третий час рекомендуется реализовывать 

образовательной организацией за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией 

Формы промежуточной аттестации  

Параллели/ 

предметы 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

Русский язык  Комплексная работа на межпредметной основе 

Литературное чтение  Комплексная работа на межпредметной основе 

Математика  Комплексная работа на межпредметной основе 

Окружающий мир  Комплексная работа на межпредметной основе 

Родной язык  и 

литературное чтение 

на родном языке 

 Зачет Зачет Зачет 

Английский язык  Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Музыка  тестирование тестирование тестирование 

ИЗО  Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Труд (технология)  Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Физическая культура  Зачет Зачет Зачет 

ОРКСЭ    Не 

оценивается 

Государственный 

язык ЧР (чувашский) 

Безотметочное обучение 

 Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 

классов, 2 часа - для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация 

и контроль объема домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В 

целях организации внеурочной деятельности образовательная организация может 

заключать договоры с учреждениями дополнительного образования. 

По выбору родителей (законных представителей)  несовершеннолетних изучаются 

основы  православной культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики в пределах 

возможностей образовательной организации. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, рекомендуемой для всех 

обучающихся, и вариативной части.  Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для 

всех обучающихся, представлена следующими направлениями:  

1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок) с 

целью развития ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Реализация программы занятий «Разговоры о важном» возложена на классных 

руководителей;  

 В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:  

занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности) с целью развития способности обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью);  

занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном ровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения) с целью интеллектуального и общекультурного развития 

обучающихся, удовлетворения их особых познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов;  

занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в различных 

творческих объединениях – музыкальных, хоровых, танцевальных студиях, кружках 

художественного творчества, школьных музеях, школьных спортивных клубах, спортивных 

секциях и т.п.) с целью удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощи в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов;  

занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе в рамках Российского движения детей и молодёжи, Юнармии) с 

целью развития важных для жизни подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года обучения 

на уровне начального общего образования не более 1350 часов, в год — не более 350 часов.  
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Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, до 10 часов в неделю на проведение занятий в 

каждом классе.  

№ Направления  Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности  

Класс / объем внеурочной 

деятельности (1 час) 

Итого  

1 2 3 4  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Классные часы 1 1 1 1  

Вариативная часть 

1. Спортивно-

оздоровительное - 

занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

физическом развитии 

Спортивные 

секции, кружки   

1 1 1 1  

Воспитательные 

мероприятия* 

1 1 1 1  

2. Духовно-нравственное - 

занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Кружки по 

интересам 

1 1 1 1  

Воспитательные 

мероприятия* 

1 1 1 1  

3. Социальное - занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся. 

Кружки по 

интересам 

1 1 1 1  

Воспитательные 

мероприятия* 

1 1 1 1  

4. Общеинтеллектуальное- Кружки по 1 1 1 1  
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занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности и особых 

интеллектуальных 

потребностей 

обучающихся 

интересам 

Воспитательные 

мероприятия* 

1 1 1 1  

5. Общекультурное - 

занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом развитии 

Кружки по 

интересам 

1 1 1 1  

Воспитательные 

мероприятия* 

1 1 1 1  

  Итого  10 10 10 10 40 

Всего  330 340 340 340 1350 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Образовательная организация утвердила режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

 Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель 

(для 1 - 4 классов); II четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); III четверть - 11 

учебных недель (для 2 - 4 классов), 10 учебных недель (для 2 - 4 классов); IV четверть - 7 

учебных недель (для 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 

классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 

классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 

классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 
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Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса 

и компенсирующего класса, продолжительность урока в которых не должна превышать 40 

минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

• для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

• для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

• в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

• предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от 

четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года. 

 

3.4. Перспективный календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы  на 2023-2024 учебный год  

(начальное общее образование 1-4 классы) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственный  

День знаний «Здравствуй, школа» 1-4 кл. Сентябрь  Зам по ВР,  

Классные 

руководители 
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Неделя безопасности («Внимание, 

дети!», «Беслан, мы с тобой!», 

тренировочная эвакуация) 

1-4 кл. Сентябрь  Классные 

руководители 

Концертная программа «Мой 

любимый учитель» 

1-4 кл. Октябрь  Классные 

руководители 

День пожилых людей (встречи с 

ветеранами педагогического труда) 

1-4 кл. Октябрь  Классные 

руководители 

Мероприятия в честь 61-летия 

города. 

1-4 кл. Ноябрь  Классные 

руководители 

Неделя толерантности. Единый 

Классный час            «Финансовая 

грамотность – залог успеха» 

3-4 кл. Ноябрь  Классные 

руководители 

Поздравления  ко дню Матери 

«Загляните в мамины глаза». 

1-4 кл. Ноябрь  Классные 

руководители 

Городская акция «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

1-4 кл. Декабрь  Классные 

руководители 

Тематические классные часы: «По 

страницам нашей истории» (в честь 

Дня Неизвестного солдата, Дня 

Героев Отечества в России),  

«Главный закон государства. Что я 

знаю о Конституции?» 

1-4 кл. Декабрь  Классные 

руководители 

Новогодние праздники «В гостях у 

Елки», конкурс на лучшее 

новогоднее оформление классного 

кабинета. 

1-4 кл. Декабрь  Классные 

руководители 

Межрегиональная НПК «Наука. 

Творчество. Развитие». 

1-4 кл. Январь  Классные 

руководители 

Дни воинской славы «Блокада 

Ленинграда» 

1-4 кл. Январь  Классные 

руководители 

Фестиваль патриотической песни 

«Как не любить мне эту Землю» 

1-4 кл. Февраль  Классные 

руководители 

Выставка-конкурс «23 февраля – 

День Защитника Отечества» 

1-4 кл. Февраль  Классные 

руководители 

Городской конкурс «Весенняя 

капель» 

1-4 кл. Март  Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках «Недели 

воды» 

1-4 кл. Март  Классные 

руководители 

Выставка «Все цветы для тебя, 

любимая!», посвященная ко дню 8 

марта. 

1-4 кл. Март  Классные 

руководители 

Месячник противопожарной 

безопасности. 

1-4 кл. Апрель  Классные 

руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы»: 

мероприятие для начальной школы 

«Путешествие в космос». 

1-4 кл. Апрель  Классные 

руководители 

«Парад малышей» 1-4 кл. Апрель  Классные 

руководители 

Вахта памяти  1-4 кл. Май  Классные 
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руководители 

9 мая - День Победы.  Участие в 

акциях «Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы» и др. 

1-4 кл. Май  Классные 

руководители 

«Слет победителей» награждение 

учащихся по итогам учебного года. 

1-4 кл. Май  Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса классы Количество часов 

в неделю 

Ответственный  

«Разговоры о важном» (понедельник, 

1 уроком) 

1-4 кл. 1/1 Классные 

руководители 1-4 

классов 

«Юным умникам и умницам» 1-4 кл. 1/1 Классные 

руководители 1-4 

классов 

«Как хорошо уметь читать» 1, 2 кл. 1 /1 Классные 

руководители 1, 2 

классов 

«Развитие речи» 1Д 1 /1 Классный 

руководитель 1Д 

класса 

«Занимательная математика» 3М 1 /1 Классный 

руководитель 3М 

класса 

«Занимательная грамматика» 3Б, 3В 1 /1 Классные 

руководители 3Б, 

3В классов 

«Финансовая грамотность» 4 1 /1 Классные 

руководители  

«Веселый карандаш» 2А 1 /1 Классный 

руководитель 2А 

класса 

«Мы- твои друзья» 3А 1 /1 Классный 

руководитель 3А 

класса 

Футбол  1-4 кл. 1/1 Иванов Дмитрий 

Александрович 

Хор «Капельки» 1-4 кл. 1/1 Караваева Лидия 

Федоровна 

Футбол  1-4 кл. 1/1 Иванов Дмитрий 

Александрович 

Хор «Капельки» 1-4 кл. 1/1 Караваева Лидия 

Федоровна 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный  

Экологическая акция «Посади дерево 

и сохрани его» 

2-4 кл. сентябрь Классные 

руководители 

День учителя. Организация 

праздника «День учителя». 

Поздравительная открытка. 

1-4 кл. Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 
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Санитарно-экологический месячник 3-4 кл. октябрь Классные 

руководители 

Оформление новогоднего кабинета к 

Новому году 

1-4 кл. декабрь Классные 

руководители 

День здоровья «Лыжня зовет!» 1-4 кл февраль Классные 

руководители 

Неделя чистой воды 1-4 кл март  Классные 

руководители 

Конкурс экологических плакатов и 

рисунков. 

1-4 кл апрель Классные 

руководители 

Экологическая акция «Чистая роща» 1-4 кл май Классные 

руководители 

Весенняя неделя добра 1-4 кл май Классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный  

Мир профессий  

Познавательная игра для младших 

школьников «Правовые сказки» 

4 кл Октябрь Классные 

руководители 

Познавательная игра для младших 

школьников «Тайны города Н» 

3 кл Ноябрь  Классные 

руководители 

«Создай свой собственный стиль в 

одежде» 

2 кл Январь  Классные 

руководители 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

1 кл  Март  Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Профессия 

моих родителей» 

1-4 кл Январь Классные 

руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный  

Просмотр фильма «79 лет Победы в 

Великой Отечественной войне» 

1-4 кл. сентябрь Классные 

руководители 

Всероссийский   урок   безопасности 

школьников в сети Интернет. 

1-4 кл. Октябрь  Классные 

руководители 

Уроки экологии в образовательной 

организации 

(Международный день без бумаги) 

1-4 кл Ноябрь  Классные 

руководители 

Путешествие на планету «МИФ» 1-4 кл Февраль  Классные 

руководители 

Конкурс боевых листков «Они 

защищали Родину» 

1-4 кл Май  Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный  

Неделя безопасности дорожного 

движения (посвящение в пешеходы 

для первоклассников, разработка и 

оформление дневниках безопасных 

маршрутов «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» 

1 кл  1 раз в месяц Классные 

руководители 

 Акция «Согреем добрыми сердцами, 1-4 кл. Октябрь  Классные 
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поможем добрыми руками!», 

посвященная Международному дню 

пожилого человека 

руководители 

Конкурс «Самая лучшая школьная 

тетрадь» 

1-4 кл. Ноябрь  Классные 

руководители 

Акция «Продли учебнику жизнь» 1-4 кл Декабрь  Классные 

руководители 

Акция «Кормушка для птиц» 1-4 кл Январь  Классные 

руководители 

«Место встречи – клуб «Ладья». 

Шахматно-шашечный турнир 

3-4 кл. Февраль  Классные 

руководители 

Семейный конкурс «Родословная 

моей семьи» 

1-4 кл Март  Классные 

руководители 

Конкурс экологических плакатов 

«Вода – это жизнь» 

 Апрель  Классные 

руководители 

Акция «Марафон Победы». 

Изготовление сувениров для 

участников ВОВ, тружеников тыла. 

1-4 кл Май  Классные 

руководители 

Сбор вторичного сырья (макулатуры, 

батареек, пластиковых бутылок  и 

т.д.) 

1-4 кл В течение года Вожатая 

«1 июня – Международный день 

защиты детей» открытие 

пришкольного лагеря. 

1-4 кл. Июнь Начальник 

пришкольного 

лагеря 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный  

День здоровья (Кросс наций, Лыжня 

России) 

1-4 кл. сентябрь Классные 

руководители 

Экскурсия в библиотеку «В гостях у 

сказки» 

1 

классы 

октябрь  Классные 

руководители 

Городской конкурс виртуальных 

экскурсий «Поклонимся великим тем 

годам», посвященный Битве за 

Москву. 

3-4 кл декабрь  Классные 

руководители 

Неделя экскурсий в зимние 

каникулы. 

4 

классы 

январь Классные 

руководители 

Конкурс экскурсий, посвященный 

Сталинградской битве». 

4 кл. февраль  Классные 

руководители 

Неделя безопасности в природе: 

прогулки в природу, тематические 

беседы или классные часы, акция 

«Чистый двор» 

1-4 кл март Классные 

руководители 

Посещение краеведческого музея 3-4 

классы 

1 раз в месяц Классные 

руководители 

Посещение городской библиотеки 

имени А.Николаева 

1-2 

классы 

1 раз в месяц Классные 

руководители 

Посещение бассейна СОШ №8 2А 1 раз в месяц Александрова В.Н. 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный  
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Оформление классных  уголков по 

ПДД.  Акция «Внимание Дорога»! 

1-4 кл.  сентябрь Классные 

руководители 

Конкурс творческих работ «Золотая 

осень» 

1-4 кл. Октябрь  Классные 

руководители 

Акция: «Дерево- бумага».  1-4 кл. Ноябрь  Классные 

руководители 

Спортивные соревнования 

«Счастлив тот, кто здоров». 

1-4 кл.  Классные 

руководители 

Оформление творческих работ 

учащихся (выставки, экспозиции) 

1-4 кл. В течение года Вожатая 

Работа с родителями 

Совместные рейды в семьи учащихся 

по выявлению учащихся, склонных к 

совершению правонарушений и 

преступлений и детей, находящихся 

без контроля родителей во второй 

половине дня 

1-4 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Родительское собрание по итогам 1 

четверти. Индивидуальные беседы 

по профилактике правонарушений. 

Совет профилактики. Об 

организации записи в 1-е классы. 

1-4 

классы 

Октябрь Классные 

руководители 

Родительское собрание по итогам 2 

четверти. Индивидуальные беседы 

по профилактике правонарушений. 

Совет профилактики. 

1-4 

классы 

Декабрь Классные 

руководители 

Родительское собрание по итогам 3 

четверти. Индивидуальные беседы 

по профилактике правонарушений. 

Совет профилактики. 

1-4 

классы 

Март Классные 

руководители 

Родительское собрание по итогам 4 

четверти. Индивидуальные беседы 

по профилактике правонарушений. 

Совет профилактики. 

1-4 

классы 

Май Классные 

руководители 

Школьный урок 

Всероссийский экологический урок 

«Сделаем вместе» 

1-4 

классы 

Сентябрь  Классные 

руководители 

 «Урок милосердия и доброты». 1-4 

классы 

Октябрь  Классные 

руководители 

Всероссийский   урок   безопасности 

школьников в сети Интернет. 

1-4 

классы 

Ноябрь  Классные 

руководители 

Урок с библиотекарем «Правила 

обращения с печатной продукцией» 

1-4 

классы 

Декабрь  Классные 

руководители 

Уроки духовности «10 заповедей– 

основа жизни»; «Без сердца что 

поймём?» 

4-е 

классы 

Январь  Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче!». 

1-4 

классы 

Февраль  Классные 

руководители 

Викторина «Путешествие по 

страницам любимых книжек». 

1-4 

классы 

Март Классные 

руководители 
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Календарный план воспитательной работы составляется ежегодно и является приложением 

к ООП НОО 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.5.1. Общесистемные требования к реализации программы начального общего 

образования. 

 Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального 

общего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной 

среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

• обеспечивающей получение качественного начального общего образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

• гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы»: мероприятие для начальной 

школы «Путешествие в космос». 

1-4 

классы 

Апрель  Классные 

руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы.  

1-4 

классы 

Май  Классные 

руководители 

«Безопасность детства» 

Вводный инструктаж по охране 

жизни и здоровья. Проведение 

инструктажа по ТБ. 

1-4 

классы 

Сентябрь  Классные 

руководители 

Неделя безопасности в быту, на 

дорогах и в общественных местах. 

1-4 

классы 

Сентябрь  Классные 

руководители 

Тренировочная эвакуация по 

сигналу: «Внимание, в здании 

пожар!» 

1-4 

классы 

Сентябрь  Классные 

руководители 

Мой безопасный маршрут в школу 

(схема «Дом-школа-дом») 

1-4 

классы 

Сентябрь  Классные 

руководители 

Классные часы: «Профилактика 

гриппа. COVID», «Полезные и 

вредные привычки», «Мы за ЗОЖ». 

1-4 

классы 

Октябрь-ноябрь Классные 

руководители 

Операция «Новогодняя елка. 

Безопасный праздник!» 

1-4 

классы 

декабрь Классные 

руководители 

«Безопасные каникулы» 1-4 

классы 

январь Классные 

руководители 

Организация выставки в школьной 

библиотеке «Умей защитить себя и 

близких» 

1-4 

классы 

В течение года Школьный 

библиотекарь 

Просмотр видеоматериалов по 

пожарной безопасности и 

безопасности дорожного движения. 

1-4 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Встреча с инспекторами ОПДН,  

представителями СО, врачами 

наркологами, психологами и 

представителями ГИБДД. 

1-4 

классы 

В течение года Замдиректора по 

ВР, соцпедагог. 
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В целях обеспечения реализации программы начального общего образования для 

участников образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие 

возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования обучающимися; 

• формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию; 

• выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и 

иных форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей иных образовательных организаций, а также 

организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ 

начального общего образования, и иных видов образовательной деятельности, 

предусмотренных программой начального общего образования; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

• выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке программы начального общего образования, проектировании 

и развитии в Организации социальной среды, а также в разработке и реализации 

индивидуальных учебных планов; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы 

начального общего образования, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), особенностями развития и возможностями обучающихся, 

спецификой Организации, и с учетом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта 

Российской Федерации) для приобретения опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

• обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
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• эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, а также 

современных механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 

 При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение 

всего периода обучения  обеспечен доступ к информационно-образовательной среде 

Организации. 

Информационно-образовательная среда Организации  обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным 

изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

• доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

Организации обеспечивается в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

В случае реализации программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 

авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ начального общего образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории Организации, 

так и за ее пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы начального общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации  обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

• формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

начального общего образования; 

• проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 
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• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды должны 

обеспечивать безопасность хранения информации об участниках образовательных 

отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых 

Организацией при реализации программ начального общего образования, безопасность 

организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

При реализации программы начального общего образования с использованием 

сетевой формы требования к реализации указанной программы должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы начального 

общего образования с использованием сетевой формы. 

 

3.5.2. Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

программы начального общего образования. 

Материально-технические условия реализации программы начального общего 

образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

• Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

• социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации 

питания; 

• социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 

педагогических работников; 

• требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории. 

 
Материально-техническая база школы обеспечивает: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения  

программы начального общего образования; 
2) безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
3) соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 
4) возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

организации. 

В Школе разработаны и закреплены локальными актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики  располагает материальной    и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников. 
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• Тип здания: типовое 

• Год создания учреждения: 1987.  

• Приусадебный участок: имеется 

• Предельная численность: 786  учащихся в одну  смену.  Наполняемость 

всоответствии с лицензией на образовательную деятельность – 618 человек. 

• учащихся.  

• Учебные кабинеты: количество 40, из них специализированные кабинеты: 19 

 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО  для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности  образовательная  организация,  реализующая  

основную образовательную программу начального общего образования,  оснащена  

мебелью,  презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и 

оборудуется: 

–  учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

–  помещениями для занятий естественно-научной деятельностью,  техническим 

творчеством, иностранными языками; 

–  помещениями (кабинетами) для занятий музыкой,  изобразительным искусством; 

–  помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

(Площадь библиотеки — 69,78 м2, площадь хранилища — 19,6 м2, площадь читального зала 

— 30 м2, число читальных мест — 12, медиатека — 1 компьютера, 400 ППС, учебный фонд 

— 43 745 экз., художественный — 15 626 экз.); 

–  актовым залом; 

–  спортивными сооружениями ( залом, стадионом, спортивной площадкой ),  

оснащенными игровым, спортивным оборудованием и ин вентарем; 

–  помещениями для питания обучающихся, а  также для  хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков (обеденный зал — 211,9 м2, 250 посадочных мест, пищеблок с 

подсобными помещениями (5 помещений) — 1198 м2, охват горячим питанием — 90,9%); 

–  административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием,  

–  гардеробом, санузлами, местами личной гигиены;  

 

Материальное оснащение МБОУ «СОШ №16», обеспечивающее реализацию основной 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1 
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

17 /17  

 

2 

Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками 

4/4 

3 
Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

2/2  

4 
Спортивный зал, стадион, спортивная площадка оснащенная 

игровым и спортивным оборудованием и  инвен-тарем 

3/3 
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5 Актовый зал 1/1 

6 Помещение для питания обучающихся   1/1 

7 Библиотека 1/1 

8 Гардероб, санузел, места личной гигиены   1/1 

9 
Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-

тельности лаборатории и мастерские 

2/1 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 
1) доска классная; 
2) стол учителя; 
3) стул учителя (приставной); 
4) кресло для учителя; 
5) стол ученический (регулируемый по высоте); 
6) стул ученический (регулируемый по высоте); 
7) шкаф для хранения учебных пособий; 
8) стеллаж демонстрационный; 
9) стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными 

ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

1) возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

2) ориентации на достижение личностных, метапредметных и  предметных 

результатов обучения; 

3) необходимости и достаточности; 

4) универсальности, возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации ООП НОО является 

создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся 

и педагогическим работникам: 

1) обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

2)гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья 

и социального благополучия обучающихся. 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики  для более эффективной реализации ООП НОО необходимы:  

- увеличение мощности спортивного зала;  

-  увеличение количества мест читального зала библиотеки;  

- отдельные  кабинеты для организации общения, игровой и презентационной    

деятельности, подвижных игр. 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных  

в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение  

образовательного процесса при получении  начального общего образования.  

 
3.5.3. Учебнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 
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Учебно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образо-вательной 

программы начального общего образования составляют: 

•  учебно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(обучающихся), печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио-  и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

•  учебно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы 

и т.д.).  

ОУ имеет подключение к Интернету, обеспечивающее устойчивую и  быструю 

работу с информацией, использование всех сервисов Интернета. При этом под работой с 

информацией понимает её поиск, анализ, создание новой информации и её 

распространение. 

Имеется необходимое для использования ИКТ оборудование, отвечающее 

современным требованиям и обеспечивающее использование ИКТ: 

-  в учебной деятельности; 

-  во внеурочной деятельности; 

-  при измерении, контроле и оценке результатов обучения; 

-  в административной деятельности. 

Во всех кабинетах начальной школы рабочее место учителя оснащено 

необходимыми ресурсами: мультимедийные устройства, множительная техника. 

Информационную обеспеченность школа осуществляет через сайт школы, где размещается 

вся необходимая информация для успешной реализации ФГОС НОО. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на  обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процес-са к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» города Новочебоксарска Чу-

вашской Республики  обеспечено учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования на русском языке. Школа имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

образовательного учреждения укомплектована печатными образова-тельными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного  плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования.   Обеспеченность учебниками учащихся начальных классов составляет 100%. 

Организация предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы начального 
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общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть 

программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дополнительно Организация может предоставить учебные пособия в электронной 

форме, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы начального 

общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному 

курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в 

обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Библиотека Организации укомплектована печатными образовательными ресурсами 

и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и иметь фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы должен включать детскую художественную 

и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию программы начального общего образования. 

 

  НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Русский язык 1 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  Азбука Просвещение 

 1 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  Русский язык Просвещение 

 2 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык Просвещение 

 3 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.  Русский язык Просвещение  

 4 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.  Русский язык Просвещение 

Литературное 

чтение 

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская 

Л.А.  Литературное чтение 

Просвещение 

 2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская 

Л.А.  Литературное чтение 

Просвещение 

 3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская 

Л.А.  Литературное чтение 

Просвещение 

 4 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.  

Литературное чтение 

Просвещение 

Иностранный  

язык 

(Английский) 

2 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык 

Просвещение 

 3 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык 

Просвещение 

 4 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык 

Просвещение 

Математика и 

информатика 

1 Моро. Математика Просвещение 

 2 Моро. Математика Просвещение 

 3 Моро. Математика Просвещение 

 4 Моро. Математика Просвещение 

Окружающий 

мир 

1 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир Просвещение 

 2 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир Просвещение 

 3 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир Просвещение 
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 4 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир Просвещение 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4 Сахаров А.Н., Кочегаров К.А. Основы 

религиозных культур народов России 

Янушкявичене О.Л., Васечко Ю.С.и др. Основы 

православной культуры 

Просвещение 

 

 

Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

1 Неменская Л.А./под ред.Б.М.Неменского  

Изобразительное искусство 

Просвещение 

 2 Коротеева Е.И./под ред. Б.М.Неменского  

Изобразительное искусство 

Просвещение 

 3 Горяева Н.А./под ред. Б.М.Неменского.  

Изобразительное искусство 

Просвещение 

 4 Неменская Л.А. /под ред. Б.М. Неменского 

Изобразительное искусство 

Просвещение 

Музыка 1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

Музыка 

Просвещение 

 2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

Музыка 

Просвещение 

 3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

Музыка 

Просвещение 

 4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

Музыка 

Просвещение 

Труд 

(технология) 

1 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  

Технология 

Просвещение 

 2 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В. Технология 

Просвещение 

 3 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В. Технология 

Просвещение 

 4 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и 

др.  Технология 

Просвещение 

Физическая 

культура 

1 Матвеев А.П. Физическая культура Просвещение 

 2 Матвеев А.П.  Физическая культура Просвещение 

 3 Матвеев А.П. Физическая культура. 3-4 кл. Просвещение 

 4 Матвеев А.П. Физическая культура. 3-4 кл. Просвещение 

Учебные пособия 

Госсударственн

ый язык ЧР 

(чувашский) 

1 Абрамова Г.В Чувашский язык 

ИгнатьеваВ.И., Чернова Н.Н. Чувашский язык 

Чуваш. кн. 

изд-во 

 2 Абрамова Г.В Чувашский язык 

ИгнатьеваВ.И., Чернова Н.Н. Чувашский язык 

Чуваш. кн. 

изд-во 

 3 Абрамова Г.В Чувашский язык 

ИгнатьеваВ.И., Чернова Н.Н. Чувашский язык 

Чуваш. кн. 

изд-во 

 4 Абрамова Г.В Чувашский язык 

ИгнатьеваВ.И., Чернова Н.Н. Чувашский язык 

Чуваш. кн. 

изд-во 

 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой, 

предоставляющей дополнительные возможности организации образовательного процесса. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) школы понимается открытая 

педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные 
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ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие 

реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 
1) учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках 

обучения, определённых учредителем школы; 
2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные 

средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 
3) фонд дополнительной литературы (детская художественная и  

научнопопулярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания). 

Школой применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том 

числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а 

также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений как внутри школы, так и с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. Функционирование ИОС требует наличия в школе технических средств и 

специального оборудования. 

Школа располагает службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

1. достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

2. формирование функциональной грамотности; 

3. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 
курсов внеурочной деятельности; 

4. доступ к электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

5. организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 

цифровым управлением и обратной связью); 

6. реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

7. включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково- 

исследовательскую деятельность; 

8. проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального и цифрового оборудования; 

9. фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

10. проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром 

видеоматериалов, организацию театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием и освещением; 

11. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета; 

12. формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. ИОС  

 

Школы обеспечивает: 

• возможность использования участниками образовательного процесса 

ресурсов и 
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сервисов образовательной среды; 

• безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам 

цифровой образовательной среды; 

• информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

• информационное сопровождение проектирования обучающимися

 планов продолжения образования и будущего 

профессионального самоопределения; 

• планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

• мониторинг здоровья обучающихся; 

• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

• дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений: 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов, органов 

управления в сфере образования, общественности, в том числе в рамках 

дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 
Федерации. 

 
При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. 

ИОС является открытой педагогической системой, сформированной на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих 

достижение целей основного образования, его высокое качество, личностное развитие 

обучающихся. 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности: 
 

Название образовательной 

платформы 

Возможности использования образовательных 

платформ 

Российская электронная 

школа (РЭШ) 

Использование возможностей РЭШ: 

- виртуальные экскурсии 

- упражнения и проверочные задания 
- просмотр уроков своих коллег, получение нового опыта 

https://uchi.ru Проверочные работы и задания с автоматической 

проверкой позволяют осуществлять контроль за 

успеваемостью учеников. Использование в рамках 

урочной деятельности увлекательных заданий, игр,

 мультфильмов. Участие в

 дистанционных 
олимпиадах и конкурсах 

«Яндекс.Учебник» Более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для 

школьников. Автоматическая проверка, мгновенная связь для 

обучающихся 

Издательство 

«Просвещение» 

https://media.prosv.ru/fg/ 

Доступ к электронным версиям учебно-методических 

комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для 

учителей проводятся курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, для 
родителей – открытые занятия о воспитании и развитии детей 

https://uchi.ru/signin/main/new
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Сферум Доступ к электронным версиям учебно-методических 

комплексов, входящих в Федеральный перечень, 

дистанционным онлайн-площадкам семинаров, конференций 

и т.д. 

 

В Школе создано единое образовательное пространство на основе организации 

электронного документооборота, использования АИС «Образование». 

 

3.5.4. В образовательном учреждении созданы психологопедагогических 

условия, обеспечивающие: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного 

общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, 

социальным педагогом) участников образовательных отношений: 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

• сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

• поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей; 

• создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

• сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

• формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

• развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

• обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

• обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

• педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

• родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
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7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень Организации); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической 

службы Организации. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников  образовательных отношений    

содержит следующие уровни:  индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  

образовательной организации.  

Основными формами психологопедагогического 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 

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 психологопедагогического сопровождения относятся:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  выявление 

и поддержку одарённых детей.  

 

 

3.5.5. Требования к кадровым условиям реализации программы начального общего 

образования. 

Реализация программы начального общего образования обеспечивается 

педагогическими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к ее 

реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций. Квалификация педагогических работников 

Организации  отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы начального 

общего образования, систематически проходят   профессиональное образование по 

программам повышения квалификации в различных формах. 

Кадровое обеспечение 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. 

. 
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Должность Количест

во 

работник

ов в ОУ 

Характеристика уровня квалификации Курсы 

повышения

квалификац

ии 

Директор 1 высшее профессиональное образование,   стаж работы на 

педагогических должностях не менее 12 лет,  

2021 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

1 высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления,  

стаж работы на руководящих должностях 25 лет. 

2021 

Заместитель 

директора 

по ВР 

 

1 высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления, 

стаж работы на руководящих должностях не менее 

18 лет. 

2022 

Советник 

директора 

по 

воспитанию 

1 высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления 

2022 

Учитель 

начальных 

классов 

17 Высшее профессиональное образование – 15 человек, 

Среднее профессиональное образование – 2 человека. 

Квалификационная категория:  

Высшая -  2 человека, первая -  13 человек, соответствует 

занимаемой должности – 2 человека 

2020-2023 

Социальны

й педагог 

1 высшее профессиональное образование, курсы 

повышения квалификации по должности 

2022 

Педагог-

психолог 

1 осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся, курсы повышения квалификации по 

должности 

2022 

Учитель 

музыки 

1 высшее профессиональное образование,  

1 квалификационная категория, курсы повышения 

квалификации по должности 

2021 

Учитель 

ИЗО 

1 высшее профессиональное образование, высшая 

квалификационная категория, курсы повышения 

квалификации по должности 

2022 

Учитель 

английског

о языка 

4 высшее профессиональное образование, курсы 

повышения квалификации по должности. 

Квалификационная категория: первая -  3 человека, 

соответствует занимаемой должности – 1 человек 

2020-2022 

Учитель 

чувашског

о языка 

4 высшее , среднее профессиональное образование, курсы 

повышения квалификации по должности 

Квалификационная категория: высшая-  3 человека, 

первая  – 1 человек 

2021-2023 
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Учитель 

физическо

й культуры 

2 высшее профессиональное образование, курсы 

повышения квалификации по должности. 

Квалификационная категория: первая -  1 человек, 

высшая – 1 человек 

2021, 2022 

педагога-

библиотек

арь 

1 высшее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечноинформационная 

деятельность». курсы повышения квалификации по 

должности 

2021 

Медицинс

кий 

персонал 

2 высшее, среднее  профессиональное образование по 

специальности 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

школы, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже 1 раза в 3 года. При этом могут быть использованы различные 

образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Используются следующие 

формы повышения квалификации: 

• послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре 

и на курсах повышения квалификации; 

• стажировки, участие в конференциях, конгрессах, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; 

• дистанционное образование; 

• участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических 

материалов и др. 

• методические дни, самообразование, взаимопосещение уроков (методическая 

служба школы). 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

 

3.5.6. Требования к финансовым условиям реализации программы начального общего 

образования. 

Финансовые условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают: 

• соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

• возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

• покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего 

образования. 
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Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативами финансирования государственных 

(муниципальных) услуг (за исключением малокомплектных и сельских Организаций), 

утверждаемыми федеральными органами власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации с учетом требований ФГОС. 

Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет  механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Применение принципа нормативного 

подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений.  

Образовательное учреждение привлекает в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные 

финансовые средства за счет: 

-  предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения («Школа будущего 

первоклассника»); 

-  добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц.  
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Контроль за состоянием системы условий ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется  

на основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга.  

Мониторинг образовательной деятельности  в школе включает следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического 

развития и состояния здоровья  обучающихся; мониторинг воспитательной системы; 

мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательного 

процесса; мониторинг изменений в образовательном процессе.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы  

школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных 

программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам 

промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; 

система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по 

обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание 

здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации  образовательного процесса в школе; занятость обучающихся в 

системе дополнительного образования; организация внеурочной деятельности 

обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по вопросам 

функционирования школы.  

Мониторинг учебных достижений обучающихся  в школе: внутришкольное 

инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты 

промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по 

предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; 

уровень со-циально-психологической адаптации личности; достижения обучающихся в 

различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся  школы: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация 

мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания 

здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы  в школе: реализация программы духовно-

нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе 

дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; организация и 

участие в работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне 

класса, на уровне школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров в школе:  повышение квалификации 

педагогических кадров (по предметам, по учителям);  участие в реализации Программы 

развития школы (по разделам программы, по учителям); работа над индивидуальной  

методической темой (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

участие винновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты); реализация образовательных программ 

(развивающего обучения, углубленного изучения отдельных предметов, программ 

профильного обучения); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса  в школе:  кадровое 

обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров.  учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 
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медиатеки школы; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; 

оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; 

оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.  

 

 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации ООП НОО: 

1) соответствие требованиям ФГОС; 

2) гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

3) обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

примерной основной образовательной программы; 

4) учёт особенностей образовательной организации, её организационной 

структуры, запросов участников образовательного процесса; 

5) предоставление возможности взаимодействия с социальными

 партнёрами, использования ресурсов социума. 

 

Развитие условий требует следующих изменений: 
 

Условия Что необходимо изменять 

Кадровые Мотивация творческого и профессионального роста педагогов, 

стимулирование их участия в инновационной деятельности школы 

Психолого- 

педагогические 

Ведение комплексного мониторинга развития обучающихся в 

соответствии с основными приоритетами ООП НОО. Реализация 

проекта «Портфолио» 

Материально- 

технические 

Оснащение всех кабинетов интерактивным оборудованием. 
Современная модернизация материально-технической базы 

Финансовые Ежемесячное стимулирование педагогических работников за 
высокую результативность реализации ООП НОО 

Учебно- 

методическое

 и 

информационн

ое обеспечение 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с электронным приложением. 

Приобретение учебной и методической литературы, 

соответствующей ФГОС НОО. 
Изменение целевых ориентиров в деятельности библиотеки, 

создание и развитие информационно-учебного центра 
 

Система условий реализации ООП НОО базируется на результатах проведённой в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической деятельности, включающей: 

• анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

• установление степени соответствия условий и ресурсов школы требованиям 

ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы школы, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

• разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий 

для реализации требований ФГОС с привлечением всех участников 
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образовательной деятельности и возможных партнёров; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий для реализации требований ФГОС; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 

 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализац

ии или 

результа

т 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

РЕАЛИЗАЦ

ИИ ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа государственно- общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в образовательной 

организации ФГОС НОО 

Имеется 

2. Разработка на основе программы начального общего 

образования основной образовательной программы 
(ООП) образовательной организации 

Разраб

отана, 

вносятс

я 
изменения 

3. Утверждение ООП организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

август, 

2023 г. 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

соответств

ует 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС  НОО, тарифно- 

квалификационными  характеристиками  и 

профессиональным стандартом 

2023 г. 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФОП 2023 г. 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС НОО 

ежегодно 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований к 

необходимой и достаточной оснащённости учебной 
деятельности 

По
 
мере 

необходим

ости 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

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

Ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

По мере 

необходи

мости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками 

По мере 
необходим
ости 
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III. 

Организационн 

ое обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по организации 

введения ФГОС НОО 

Постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Ежегодно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной 
деятельности 

Ежегодно 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

По мере 

необходи

мости 

IV. Кадровое 

обеспечение 
реализации 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения Ежегодно 

ФГОС НОО квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением 
ФГОС НОО 

 

3. Разработка (корректировка) плана научно- методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения 
ФГОС НОО 

Ежегодно 

V. 

Информационн 

ое обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о введении ФГОС НОО 

По мере 
необходим
ости 

2.  Широкое информирование родителей (законных 

представителей) как участников образовательного 
процесса о введении и реализации ФГОС НОО 

По мере 

необходи

мости 

3. Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

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

2023 г. 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 
НОО 

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, санитарно- 

эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Постоянно 
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4. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность  библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными 

ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных базах 

данных; 

наличие контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам локальной сети и Интернета; 
… 

Постоянно 
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