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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее- программа НОО) является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность МБОУ Платоновской 

СОШ с. Платоновки Рассказовского района в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Цели реализации основной образовательной программы начального 
общего образования: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

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

качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, 

отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе НОО деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов. 

4. Возможность для коллектива Школы проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Механизмы реализации программы 

Программа НОО реализуется Школой с использованием внутренних и 

внешних ресурсов путем организации взаимодействия участников 

образовательных отношений в пределах школы и в рамках сетевого 

взаимодействия организаций. 

Внутренние ресурсы: 
 кадровые (педагоги начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, педагоги дополнительного образования, педагог- 

психолог, социальный педагог, старший вожатый, педагог- 

библиотекарь, ); 

 финансовые (бюджетные средства); 
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 материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе 

учебно-методическим, всех помещений школы); 

 информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических 

коллективах, о ходе и результатах процессов, осуществляемых школой 

в целом и каждым сотрудником в отдельности), а также 

профессиональный и жизненный опыт педагогов, администрации, 

прочих работников школы). 

Внешние ресурсы, используемые школой, представляют собой сторонние 

образовательные организации, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы, а также организации, оказывающие 

психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы. Осуществляется сотрудничество с 

организациями: 
 

№ 
п/п 

Социальные партнеры Сотрудничество 

1. Администрация Рассказовского  

района 

Торжественные мероприятия, 

награждения сотрудников и 

обучающихся 

2. Администрация Платоновского 

сельского совета 

Общественно-политические акции, 

торжественные   мероприятия, 

награждение  сотрудников  и 

обучающихся, занятость подростков в 

летний каникулярный период, оплата 

путевок обучающимся из 

малообеспеченных семей в детские 

оздоровительные лагеря, обеспечение 

жильем педагогов 
3. 

 

 

 

МБОУДО «ДЮСШ» 
Рассказовского района 

Спортивные секции, соревнования, 

плановые совместные мероприятия 
сетевого взаимодействия 

4. МБОУДО «Вдохновение» 
 

Дополнительное образование 

обучающихся в области искусства, 

сетевое взаимодействие  
 

5. МБУК РДК Рассказовского 
районе 

Дополнительное образование детей в 

разных областях, плановые совместные 

мероприятия, организация и 

проведение досуговых мероприятий, 

конкурсов, сетевое взаимодействие 

реализации ВУД, мероприятия 

пришкольного лагеря. 
6. МБУК Библиотека Организация встреч с представителями 
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с. Платоновки 

 
 власти, беседы, конкурсы, досуговые 

мероприятия, плановые совместные 

мероприятия, мероприятия летнего 

пришкольного лагеря. 

7.  МВД России Рассказовского 
района 

Профилактическая работа, работа с 

детьми девиантного поведения, работа 
в микрорайоне, профориентация 

8. ГБУЗ «Рассказовская 

районная больница» 

Профилактические беседы с 

обучающимися,  исполнение 

национального календаря прививок, 

медицинские осмотры обучающихся и 

сотрудников 
9. КДН и ПДН Рассказовского 

района 

Профилактическая   работа   с   детьми 
«группы риска», работа с детьми 

девиантного поведения, проведение 

совместных   акций,   мероприятий   по 
защите прав детей 

10. ТГУ им. Г.Р. Державина г. 
Тамбова 

Профилактическая и просветительская 

работа с детьми и родителями 

11. Технический университет г. 
Тамбова 

Профилактическая и просветительская 
работа с детьми и родителями 

12. Рассказовский индустриально 
промышленный техникум 

Профориентационная 
выпускниками 

работа с 

13. МБДОУ  
«Ручеёк» 

 детский сад Преемственность ДО и НОО 

14. МБДОУ детский сад 
«Сказка» 

Преемственность ДО и НОО 

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО) школы, которая 
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регламентируется положением о ВСОКО. Работа системы осуществляется 

посредством планирования контроля основных направлений деятельности 

школы, в том числе проведения разнообразных видов мониторингов, 

направленных на получение сведений о качестве образовательных 

результатов обучающихся, реализации образовательной деятельности и 

условий, которые ее обеспечивают. 
 

Общая характеристика программы 

Программа НОО разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования в школе. При разработке ООП 

НОО учтены результаты самообследования, в том числе функционирования 

ВСОКО, анализ образовательных потребностей и запросы участников 

образовательных отношений. 

ООП НОО реализуется на государственном языке Российской 

Федерации- русском языке. 

Программа НОО строится с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста, рассчитана на срок получения 

начального общего образования и составляет не более четырех лет. В 

исключительных случаях Школа может с учётом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития 

ребёнка, в том числе для ускоренного обучения, сократить срок обучения в 

начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 

разработанным учебным планам. Общее число учебных часов не может 

составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. 

Программа НОО не применяется для обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

ООП НОО реализуется школой через организацию образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими 

нормативами    и    Санитарно-эпидемиологическими    требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

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 Организацией. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, обеспечивающий системное и 

гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, 

компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
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для успешного обучения на уровне основного общего образования, а также в 

течение жизни. 

При реализации программы начального общего образования школа 

вправе применять различные образовательные технологии, в том числе 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Организация обучения по программе НОО может быть основана на 

делении обучающихся на группы и различное построение образовательной 

деятельности в выделенных группах с учетом их успеваемости, 

образовательных потребностей и интересов, психического и физического 

здоровья, пола, общественных и профессиональных целей, в том числе 

обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметных областей, 

учебных предметов. 

Результаты освоения программы начального общего образования 

подлежат оцениванию с учетом специфики и особенностей предмета 

оценивания. 

Содержание программы НОО школы отражает требования ФГОС НОО 

и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности контингента, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Содержательный раздел включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы и условия реализации 

компонентов основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Организационный раздел включает: 
 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 
 календарный  план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности,  которые 
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организуются и проводятся образовательной организацией или в 

которых образовательная организация принимает участие в учебном 

году или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования обеспечивают связь между требованиями ФГОС, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

программы. Являются основой для разработки: рабочих программ учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, рабочей программы воспитания, программы формирования 

универсальных учебных действий обучающихся, системы оценки качества 

освоения обучающимися программы начального общего образования. 

Структура   и   содержание   планируемых   результатов соответствуют 

возрастным возможностям детей и передают специфику образовательной 

деятельности. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов ФГОС НОО, 

раскрывают и  детализируют  основные направленности  этой группы. 

Достижение  личностных результатов  происходит в  процессе 

освоения программы начального общего образования в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой метапредметных 

результатов ФГОС НОО, раскрывают и детализируют основные 

направленности    этой    группы.     Достижение     метапредметных 

результатов происходит в процессе проектной деятельности, изучения 

учебных предметов, курсов, модулей, в том числе по внеурочной 

деятельности. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой предметных результатов ФГОС НОО, 

раскрывают и детализируют основные направления этой группы. Достижение 

предметных результатов происходит в процессе освоения учебных предметов, 

курсов, модулей с сохранением фундаментального характера образования, 

специфики изучаемых учебных предметов и 

применением элементов социального опыта. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования соответствуют традиционным российским социокультурным и 

духовно-нравственным ценностям, принятым в обществе   правилам и 

нормам поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные 

результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 
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позитивных ценностных ориентаций и расширением опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности. 

Личностные результаты включают: 

 сформированность у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивированность к 

познанию и обучению; 

 развитость у обучающихся социально значимых качеств личности и 

усвоение ценностных установок; 

 способность обучающихся принимать активное участие в социально 

значимой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представляют собой совокупность универсальных учебных 

действий и уровня овладения междисциплинарными 

понятиями. Метапредметные результаты отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия и 

группируются по трем направлениям: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические 

и начальные исследовательские действия, а также работа с 

информацией); 

 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 

Русский язык 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том 

числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру 

страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно- 
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этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том 

числе отражённых в художественных произведениях; 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

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

поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

Ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые 

единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информационной 
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безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании 

и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини- 

исследования, проектного задания; 

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

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 
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на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 
Математика 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития 

способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 

или опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 

личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий 

результат; 

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 

—применять математику для решения практических задач в повседневной 

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

возраста, взрослым и пожилым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 

труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; 

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения 

учебных и жизненных проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия. 
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Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 
—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение; 

—приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 
—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды; 

—читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

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

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи; 

—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить 

логическое рассуждение; 

—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

—комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

—объяснять полученный ответ с использованием изученной 

терминологии; 

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание 

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

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

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 
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—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация : 
—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль : 
—осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их; 

—выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

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

путей преодоления ошибок; 

3) Самооценка : 
—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); 

—оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения. 

 

Литературное чтение 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 

отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 
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Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и 

настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего 

и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 

России; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким 

и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступк ов персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность 

выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально- 

эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

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

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

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 
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— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно- 

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

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 
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— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

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

повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 
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— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

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

результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 
 

Окружающий мир 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

—становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

—осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

—сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре 

своей страны, уважения к своему и другим народам; 

—первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

—принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

—применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

—понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и 

интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

—использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
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—соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

—приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

—осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

—осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира; 

—осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия : 

—понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности; 

—на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть — целое; 

причина — следствие; изменения во времени и в пространстве); 

—сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

—объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

—выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма. 

2) Базовые исследовательские действия : 

—проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять 

интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 
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—определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 6 формулировать с помощью 

учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

—моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

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

в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд 

и его результаты и др.); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

—использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основе предложенного учителем способа её проверки; 

—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию; 

—читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию); 

—соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя); 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

—фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты; 

—соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

—использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

—создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

—конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 
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—находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

—готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация : 

—планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия 

по решению учебной задачи; 

—выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2) Самоконтроль : 

—осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
—находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя); 

—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

—объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; 

—оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

—понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; 

—активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

—коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; 

—считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

—ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Английский язык 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 
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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: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 
— бережное отношение к природе; 
— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 
— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть целое, причина следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её 

проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 
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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 своё мнение; 

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

повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 

чувство гордости за свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать 

свою этническую и национальную принадлежность; 
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— понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную 

религию или не исповедовать никакой религии; 

— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, 

уважать другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к 

религии или к атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять 

в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в 

общении, желание при необходимости прийти на помощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных 

поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять и находить наиболее эффективные способы 

достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 

средств информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для выполнения учебных 

заданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 
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— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, 

умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности 

общества — мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, 

благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах 

изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях 

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

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого 

фактического материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к 

гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии 

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

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу 

в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в 

условиях контролируемого входа); 

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 

источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и 

правильность. 

Коммуникативные УУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 

религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной 

литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих 

проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 

вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учётом особенностей участников общения; 
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— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, 

представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных 

ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и эмоционального 

благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и 

способы их предупреждения; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, 

ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российского 

общества; проявлять способность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру 

(природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 

предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской 

этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 

принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видео 

презентацией. 

Литературное чтения на родном (русском) языке 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) 

языке» у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты, представленные по основным направлениям воспитательной 

деятельности: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том 

числе через изучение художественных произведений, отражающих историю 

и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 
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— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений и фольклора; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отражённых в фольклорных и художественных произведениях; 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе 

с использованием адекватных языковых средств, для выражения своего 

состояния и чувств; проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры 

художественных произведений; 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

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

поиске дополнительной информации; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 
проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 
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— неприятие действий, приносящих ей вред; 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в 

том числе в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

чтению художественных произведений, активность и самостоятельность при 

выборе круга чтения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) 

языке» у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения 

текстов, устанавливать аналогии текстов; 

— объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 
— определять существенный признак для классификации пословиц, 

поговорок, фразеологизмов; 

— находить в текстах закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при анализе текста, самостоятельно выделять учебные операции 

при анализе текстов; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно- следственные связи при анализе текста, делать 

выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

собственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное мини исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого смыслового анализа текста; формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного текстового 

материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник 

для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
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— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь 

к словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

— анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления результатов 

работы с текстами. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини- 

исследования, проектного задания; 

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

выступления. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

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

результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предло женные 

образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 
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— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок 

и ошибок, связанных с анализом текстов; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

анализу текстов; 

— находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

 

 

Родной язык (русский) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты при реализации основных направлений воспитательной 

деятельности: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

—становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том 

числе через изучение родного русского языка, отражающего историю и 

культуру страны; 

—осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

—сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

—уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно - 

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том 

числе отражённых в художественных произведениях; 

Духовно-нравственного воспитания: 

—признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

—проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; 
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—неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

Эстетического воспитания: 

—уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

—стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

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

поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

—бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

Трудового воспитания: 

—осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

Экологического воспитания: 
—бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 
текстами; неприятие действий, приносящих ей вред; 

Ценности научного познания: 

—первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том 

числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

—сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для 

сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

—объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
—определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 
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—находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе языковых единиц; 

—выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

—сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по 

предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; согласно заданному 

алгоритму находить представленную в 

—явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 

справочниках; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь 

к словарям, справочникам, учебнику); 

—соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении 

слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

—анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

—понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 
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уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 

и дискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание 

в соответствии с поставленной задачей; 

—создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

—готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини- 

исследования, проектного задания; подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

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

результат совместной работы; 

—проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 
—планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

—соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

—находить ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, 

находить орфографические и пунктуационные ошибки; 

—сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 
 

Технология 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования: 
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—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, отражённых 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; 

—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 качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; 

—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

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

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
—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. 

Работа с информацией: 
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—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её 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 её использования для решения конкретных учебных задач; 

—следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- 

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; —создавать тексты-описания на основе наблюдений 

(рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов 

России; 

—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. 

Регулятивные УУД: 

—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 учёта характера 

сделанных ошибок; —проявлять волевую саморегуляцию при выполнении 

работы. 

 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

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

руководителя/лидера и подчинённого; 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; 
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—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. 

 

Физическая культура 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне 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 должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе: 

—становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека; 

—формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных 

соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

—проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при 

травмах и ушибах; 

—уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

—стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 

здорового образа жизни; 

—проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными 

учебными действиями, умения их использовать в практической 

деятельности. Метапредметные результаты формируются на протяжении 

каждого года обучения 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся 

познавательные УУД: 

—находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 

— устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 



39  

— сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними 

общие и отличительные признаки; 

— выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины её нарушений 

коммуникативные УУД: 
— воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 

исходные положения; 

— высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической 

культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление 

здоровья; 

— управлять эмоциями во время занятий физической культурой и 

проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно 

относиться к замечаниям других учащихся и учителя; 

— обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 

объективность определения победителей; 

регулятивные УУД: 
— выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений 

по профилактике нарушения и коррекции осанки; 

— выполнять учебные задания по обучению новым физическим 

упражнениям и развитию физических качеств; 

—проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

— характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

качества и определять их отличительные признаки; 

—понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением 

здоровья; 

— выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных 

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

— обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней 

зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

— вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

— объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм 

школьников (в пределах изученного); 

— исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

—делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического 

развития и физической подготовленности; 
регулятивные УУД: 
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— соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной 

подготовкой); 

— выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями 

учителя; 

— взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных 

заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим 

учащимся; 

— контролировать соответствие двигательных действий правилам 

подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении 

ошибок 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 
— понимать историческую связь развития физических упражнений с 

трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей в 

современных спортивных соревнованиях; 

— объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы 

её регулирования на занятиях физической культурой; понимать влияние 

дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

— обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять 

правила поведения на уроках физической культуры, проводить 

закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 

— вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по 

учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД: 
— организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное 

участие с соблюдением правил и норм этического поведения; 

— правильно использовать строевые команды, названия упражнений и 

способов деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

— активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов 

спорта; 

—делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных 

заданий, организации и проведения самостоятельных занятий физической 

культурой; 

регулятивные УУД: 
— контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их 

на основе сравнения с заданными образцами; 

—взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий 

правилам подвижных игр; 
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— оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их 

совместное коллективное решение 

По   окончанию    четвёртого    года    обучения    учащиеся    научатся: 

познавательные УУД: 

— сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физической подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и 

отличительные особенности; 

— выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 

стандартов, приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 

— взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

— использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 

— оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой; 

регулятивные УУД: 
— выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность 

при выполнении учебных заданий; 

— самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с 

учётом собственных интересов; 

— оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 

стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 

 

Изобразительное искусство 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 

— уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

—ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 

качества; 

— духовно-нравственное развитие обучающихся; мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально- 

значимой деятельности; позитивный опыт участия в творческой 

деятельности; интерес к произведениям искусства и литературы, 

построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других 

народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её 
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архитектуре, народном, декоративноприкладном и изобразительном 

искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, 

приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. 

Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно- 

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. 

Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

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

развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих 

наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно- 

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно- 

творческой работы по освоению художественных материалов и 

удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также 

умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям 

по программе. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

—характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять доминантные 

черты (характерные особенности) в визуальном образе; сравнивать 

плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

—находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм 

и предметов; сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, 

конструкции; 

—анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 

—обобщать форму составной конструкции; 

—выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

—абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

—соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных 

и плоскостных объектах; 

—выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

—проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

—проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять 

исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

—использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской 

среды; 

—анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

—формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

—использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и декоративных композиций; 

—классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

—классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; ставить и 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

—использовать электронные образовательные ресурсы; уметь работать с 

электронными учебниками и учебными пособиями; 
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—выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

—анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах 

и схемах; 

—самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

—осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

—соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

—понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного 

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

—вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке 

и понимании обсуждаемого явления; 

—находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

—анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 

—признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

—взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

—внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 

—соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания; 

—уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 
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—соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы ориентированы на получение опыта деятельности, 

преобразование и применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение на уровне начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, курсы, модули. Они распределены на классы обучения. Более 

подробно будут описаны в рабочих программах учителей. 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО (далее — система оценки), реализуемая в школе, является частью 

системы оценки и управления качеством образования в Школе. 

Цели системы оценки результатов освоения ООП НОО 

 оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров как 

основа аккредитационных процедур; 

 оценка образовательных достижений обучающихся как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга Школы, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 

педагогических кадров как основа аттестационных процедур. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. 

Ее основными функциями являются: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательной деятельностью. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации . 

Система оценки результатов включает в себя внешнюю оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами, а также 

внутреннюю оценку, осуществляемую самой школой (педагогами, 

администрацией). 

Внешняя    оценка включает независимую оценку качества 

образования и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 
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Внутренняя оценка включает в себя следующие виды мониторинга: 

 
Стартовая педагогическая диагностика 

Предмет процедура оценки готовности к обучению на данном уровне 
образования 

Цель корректировка учебных программ и индивидуализации учебного 
процесса 

Ответственные  администрация 

Цель: оценка динамики образовательных достижений 

Объектом оценки является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой 

и счётом . 

 педагогические работники 

Цель: оценка готовности к изучению отдельных предметов 
(разделов) 

Текущая оценка 

Предмет процедура   оценки   индивидуального   продвижения в освоении 
программы учебного предмета 

Цель основа для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми педагогическим работником) 

сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения обучающегося 
от необходимости выполнять тематическую проверочную 

Виды  формирующая- поддерживает и направляет усилия 

обучающегося, включает его в самостоятельную оценочную 

деятельность; 

 диагностическая-способствует выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих 
проблем в обучении 

Объект 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 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно- 
оценочной деятельности педагогического работника 

Ответственные педагогические работники 

Тематическая оценка 

Предмет  оценка уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предмету, которые представлены в тематическом 
планировании в примерных рабочих программах 

 тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 

темы, так и в конце её изучения 

Цель коррекция учебного процесса и его индивидуализация 

Оценочные 

процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности тематических планируемых 

результатов и каждого из них 

Ответственные педагогические работники 

Портфолио 
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Предмет процедура оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся 

Цель выработка рекомендаций по выбору индивидуальной 
образовательной траектории . которые могут отражаться в 

характеристике 

Примерная 

структура 

работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и 

т п ), так 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и др ) 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. 

Портфолио в течение всех лет обучения в начальной школе 

Ответственные  обучающиеся 

 классный руководитель 

 участие семьи 

Внутришкольный мониторинг 

Предмет оценка уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемой на основе административных 

проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Цель рекомендации для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, для повышения квалификации 

педагогического работника 

Содержание и 

периодичность 

устанавливается педагогическим советом 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки Школы реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
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учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др ) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ 

(цифровых) технологий. 

 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в программе формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 
Предмет оценки Метапредметные результаты 
Цель определение сформированности универсальных учебных 

познавательных      действий; универсальных учебных 

коммуникативных действий; универсальных учебных 
регулятивных действий. 

УУ познавательные 

действия 

1) базовые логические действия : 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому 

признаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 
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 поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых 

по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия : 

 определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 
педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать 
цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения 

и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

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

3) работа с информацией : 

 выбирать источник получения информации;

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном 
источнике информацию, представленную в явном виде;

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа её проверки;

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете;

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

задачей;

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации.

УУ 

коммуникативные 

действия 

1) общение : 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать 
эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

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

 признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 
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  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления;

2) совместная деятельность : 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков;

 принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, дого- 

вариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра- 

боты;

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;

 ответственно выполнять свою часть работы;

 оценивать свой вклад в общий результат;

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы.
УУ регулятивные 

действия 

1) самоорганизация : 

 планировать действия по  решению учебной задачи для 
получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль : 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной 

деятельности;

 корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок.
Перечень 

специалистов 

привлекаемых к 

оценке 

метапредметных 

результатов 

 педагогические работники в ходе текущей и 

промежуточной оценки по предмету,

 администрация в ходе внутришкольного мониторинга.

Инструментарий 1) строится на межпредметной основе 
2) включает диагностические материалы по оценке 

 читательской грамотности

 ИКТ (цифровой) грамотности

 сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Предмет оценки Предметные результаты 

Основной предмет 

оценки 

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. 

Критерии оценки «Знание и понимание» включает 

 знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 

деятельности в различных контекстах, знание и понимание 
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 терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

«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. 

«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. 

Перечень 

специалистов 

привлекаемых к 

оценке предметных 

результатов 

 каждый педагогический работник в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, 

 администрация в ходе внутришкольного мониторинга . 

В конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету, начиная со второго класса, проводится промежуточная 

аттестация (процедура аттестации обучающихся). Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальным актом школы 

«Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации по ФГОС- 

2021» 

Основанием для перевода в следующий класс является оценка, фиксирующая 

достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового. Педагогический совет школы на основе 

выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос о 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей (далее-рабочие программы) на 

уровне начального общего образования составлены на основе Требований к 
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результатам освоения программы НОО ФГОС НОО, а также ориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в Рабочей программе 

воспитания. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: пояснительную 

записку; содержание обучения; планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета; тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета, курса, модуля; общее количество часов для реализации программы, и 

количество часов по годам обучения в каждом классе; формы контроля 

планируемых (предметных и метапредметных) результатов. 

Содержание обучения раскрывают содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных), которые возможно формировать средствами учебных 

предметов с учётом возрастных особенностей младших школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании отражаются разделы и темы программы, 

количество часов по разделу, виды и формы контроля и электронные 

(цифровые) образовательные ресурсы. 

На основании тематического планирования ежегодно учитель 

составляет календарно-тематическое планирование. Структура календарно- 

тематического планирования- пояснительная записка с указанием учебных 

комплектов и пособий, используемых для реализации программы, 

технологии, которые применяет учитель, для достижения планируемых 

результатов; таблица с графами- дата по плану и по факту, тема урока, 

количество часов, на изучение темы, примечание. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 

Формирование универсальных учебных действий (далее-УУД) у 

обучающихся начальной школы влияет на успешное овладение всеми 

учебными предметами; на развитие психологических новообразований, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных 

знаний и к самообразованию обучающегося; на расширение и углубление 

познавательных интересов обучающихся; на успешное овладение 

начальными навыками работы с развивающими сертифицированными 

обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; на успешное овладение 

начальными сведениями об информационной безопасности при работе с 

обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 
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В ФГОС выделены три группы УУД как наиболее значимых феноменов 

психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в 

частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные. 

Характеристика универсальных учебных действий 
 

Познавательные УУД 

(совокупность операций, 

участвующих в учебно- 

познавательной 

деятельности). Являются 
предпосылкой 

формирования 

способности младшего 

школьника к 

самообразованию и 
саморазвитию. 

 методы познания окружающего мира, в том числе 

представленного в виде виртуального отображения реальной 

действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

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

 работа с информацией, представленной в разном виде и 

формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, 

инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Коммуникативные 

УУД Являются 
основанием для 

формирования 

готовности младшего 

школьника к 

информационному 

взаимодействию с 

окружающим миром. 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, 

назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними; 

 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; 

 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); 

 результативное взаимодействие с участниками 

совместной деятельности (высказывание собственного мнения, 

учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 

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

условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД 

( совокупность учебных 

операций, 

обеспечивающих 

становление 

рефлексивных качеств 

субъекта учебной 

деятельности) 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать её решение; 

 контролировать полученный результат деятельности; 

 контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу; 

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при 

решении данной учебной задачи; 

 корректировать при необходимости процесс деятельности 
 

В начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне. 

 

Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Среди психологических новообразований для младшего школьника 

принципиально важны: 
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 осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой 

науки; 

 способность к использованию и/или самостоятельному построению 

алгоритма решения учебной задачи; 

 определённый уровень сформированности универсальных учебных 

действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных 

учебных предметов (курсов, модулей), то каждый из них вносит большой 

вклад в становление универсальных учебных действий. Поэтому для учителя 

механизм конструирования современного процесса образования изменяется, 

на смену репродуктивного типа организации обучения приходит поисковая и 

исследовательская деятельность, которые побуждают    младшего школьника 

к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в 

точках зрения. Систематическая работа обучающегося с заданиями, 

требующими применения одинаковых способов действий на различном 

предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление 

об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой 

характеристики сущности универсального действия. 

Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в основных разделах «Содержание обучения», «Планируемые 

результаты обучения», «Тематическое планирование». 
«Содержание 

обучения» 

В каждом классе по учебным предметам русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика и 

окружающий мир, выделен раздел «Универсальные учебные 

умения», в котором дан возможный вариант содержания всех 

групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором 

классах определён пропедевтический уровень овладения 

универсальными действиями, поскольку пока дети работают на 

предметных учебных действиях, и только к концу второго года 

обучения появляются признаки универсальности. Это 

положение не реализовано в содержании предметов ОРКСЭ, 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура, так как, эти предметы построены как модульные 
курсы. 

«Планируемые 

результаты обучения» 

в специальном разделе 

«Метапредметные 

результаты и 

отдельном разделе 

«Совместная 

деятельность», 

интегрирующий 

коммуникативные и 

регулятивные 

действия, необходимые 

для успешной 

совместной 

Перечень даётся на конец обучения в начальной школе. 

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. 



55  

деятельности.  

«Тематическое В тематическом планировании показываются возможные виды 

планирование». деятельности, методы, приёмы и формы организации обучения, 
 направленные на формирование всех видов УУД. На 
 методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 
 предмета в формировании универсального действия, но всё это 
 может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с 
 учётом особенностей контингента обучающихся класса. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ Платоновской СОШ с. Платоновки 

направлена на решение проблем гармоничного вхождения младших 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. В центре программы 

воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего образования, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, 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 показывает систему работы с детьми в школе. 

Программа воспитания МБОУ Платоновской СОШ является обязательной 

частью основных образовательных программ. 

Особенности организуемого воспитательного процесса в МБОУ 

Платоновской СОШ. 

Процесс воспитания в МБОУ Платоновской СОШ основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом 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; 
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- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ Платоновской СОШ являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

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

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Цель и задачи воспитания 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания 

в МБОУ Платоновской СОШ – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не  на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому  стандарту, а  на  обеспечение  позитивной 



57  

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. 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 того общества, в котором они 

живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие: 

- 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, доводить начатое дело до конца; 

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

свою страну; 

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

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

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 
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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. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

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; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, 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 детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 
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10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

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 главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами 

и детьми. Это ненабор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Воспитательное пространство МБОУ Платоновской СОШ организовано 

таким образом, что ключевые общешкольные дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. 

Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности 

позволяет циклограмма школьных дел на месяц. Все направления воспитания 

и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ: 

Сентябрь- Месячник безопасности жизнедеятельности 

Октябрь- Месячник толерантности 

Ноябрь - Месячник правового воспитания 

Декабрь- Месячник художественно – эстетического воспитания 

Январь- Месячник культуры и этикета, здорового образа жизни 

Февраль- Месячник гражданско – патриотического воспитания 

Март - Месячник семейного воспитания 

Апрель- Месячник экологического воспитания 

Май- Месячник воинской славы России 
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Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума (Акции 

«Зеленая Россия», «Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти» и др.) 
проводимые для жителей села 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 (Кросс 

наций, Лыжня России и др.) 

На школьном уровне: 

Календарь традиционных школьных мероприятий. 

Сентябрь- Месячник безопасности жизнедеятельности 
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

Кросс наций. 

Туристический слет 

Праздник для первоклассников и пятиклассников. 

Неделя по ПДД «Безопасное колесо»: 

посвящение в пешеходы, 
конкурс «Мой друг – велосипед» 

конкурс «Азбука безопасности» 

конкурс «Безопасное колесо» 

мониторинг по дорожно-транспортному травматизму 

акции по профилактике БДД совместно с сотрудниками ОГИБДД 

Рассказовского района 

Октябрь- Месячник толерантности 
Дни здоровья 

Сдача норм ГТО 
Акции ко Дню пожилого человека, 

Концерт, посвященный Дню учителя 

Осенний бал. 

Ноябрь - Месячник правового воспитания 
Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», 

Декада правовых знаний 

Всероссийский день правовой помощи детям. 

Декабрь- Месячник художественно – эстетического воспитания 
Новогодние и Рождественские праздники; 

Месяц детского творчества (подготовка к Новому году). 

Январь- Месячник культуры и этикета, ЗОЖ 
Антинаркотическая декада «Школа – территория здоровья» 

Мероприятия по ЗОЖ 
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АКЦИЯ «Чистое слово». 
Февраль- Месячник гражданско – патриотического воспитания 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Патриоты 

России» 

Урок мужества. 

Март - Месячник семейного воспитания 
8 Марта. Праздничный концерт. 

Масленица - русский народный праздник. 

Неделя детской книги 

Мероприятия по нравственно-половому воспитанию. 

Апрель- Месячник здорового образа жизни 

Экологический месячник 

Экологические акции 

Субботники. 

Май- Месячник воинской славы России 
Участие в мероприятиях, посвященных 9 мая - Дню Победы в Великой 

Отечественной войне: 

Бессмертный полк 
Возложение венков, цветов к Обелиску односельчанам, ушедшим на фронт. 

Линейка «Последний звонок» 

Выпускные вечера в 4-х, 9-х, 11-х классах. 
Решая задачу формирования ценности знаний, мы поддерживаем 

престиж знаний, интеллекта, эрудиции. Поэтому, в течение года в число 

традиционных школьных мероприятий входят мероприятия школьных 

предметных недель по основным предметам с 1 по 11 классы, с применением 

разнообразных форм и технологий организаций мероприятий: от научно – 

практических конференций, диспутов, круглых столов до театральных 

постановок, исторических чтений. Формы проведения были разнообразные: 

по параллелям (только седьмые классы, два восьмых и т д, т.е. учитывая 

возрастные особенности), по ступеням обучения (с охватом только 

начального звена, среднего и старших звеньев), групповые, массовые. 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 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 (праздники «Посвящение первоклассников в пешеходы», «Мы 

школьниками стали!», «Последний звонок», «До свидания, начальная 

школа!», День знаний и др.) 

капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы (Праздничные 
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программы ко Дню учителя, Дню смеха, Международному женскому дню, 

Новогодние представления и др.) 

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. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
выбор и делегирование представителей классов в орган ученического 

самоуправления Совет обучающихся МБОУ Платоновской СОШ, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

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 Совета обучающихся МБОУ Платоновской 

СОШ. 

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

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Деятельность классного руководителя – целенаправленный, системный, 

планируемый процесс, строящийся на основе анализа предыдущей 

деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, 

личностно - ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных 

задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы, и ситуации в 

коллективе класса, межэтнических и межконфессиональных отношений. 

Направления деятельности классного руководителя. 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

Формы и виды деятельности: 
изучение индивидуальных особенностей обучающихся; 
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выявление специфики и определение динамики развития классного 

коллектива; 

изучение и анализ состояния и условий семейного воспитания каждого 

ребенка; 

изучение и анализ влияния школьной среды и малого социума на 

обучающихся класса; 

прогнозирование уровней воспитанности, личностного развития 

обучающихся и этапов формирования классного коллектива; 

построение модели воспитания в классе, соответствующей воспитательной 

системе школы в целом; 

предвидение последствий, складывающихся в классном коллективе 

отношений; 

Организация совместных дел для личностного развития ребёнка. 

Форма и виды деятельности: 
координация формирования классного коллектива, организация и 

стимулирование разнообразных видов деятельности обучающихся в 

классном коллективе: оказание помощи и организация сотрудничества в 

планировании общественно значимой деятельности обучающихся, 

организация деятельности органов ученического самоуправления; 

формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

ежегодный турслёт, концерты для родителей и т.п. 

установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

организации участия класса в общешкольных мероприятиях во внеучебное и 

каникулярное время; 

организация внеурочной деятельности обучающихся, в т.ч. в получение 

дополнительного образования посредством включения их в различные 

творческие объединения по интересам (кружки, секции, клубы) как в школе, 

так и в учреждениях дополнительного образования; 

Формирование и развитие коллектива класса. 

Формы и виды деятельности: 

изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, 

общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, 

методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и 

для определения уровня социальной активности обучающихся; 

составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

оказании помощи каждому обучающемуся в адаптации к коллективу; 
проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива. 

Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник 

успеха» учащихся класса; 
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работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта; 

предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 

классе; 

вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 
Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за 

успеваемостью учащихся класса. 

6. Работа с учителями, работающими в классе. 

Формы и виды работы: 
организация взаимодействия деятельности с учителями - предметниками, 

педагогом – психологом, педагогами внеурочной деятельности, педагогом – 

организатором, социальным педагогом, библиотекарем, медицинским 

работником школы, семьей. Выполнение роли посредника между личностью 

ребенка и всеми социальными институтами в разрешении личностных 

кризисов обучающихся; 

посещение учебных занятий, регулярные консультации классного 

руководителя с учителями – предметниками, мини-педсоветы по проблемам 

класса. 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа 

направлена на контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: 

вовлечение детей в кружковую работу; 

наделение общественными поручениями в классе, делегирование отдельных 

поручений; 

выявлении и учете детей социально незащищенных категорий (совместно с 

социальным педагогом); 

обеспечении охраны прав и социальной защиты всех категорий, 

обучающихся; 

систематическом посещении неблагополучных семей в целях изучения, 

контроля, коррекции ситуации и выработки совместно с родителями 

обучающихся единой стратегии и тактики воспитательной работы (совместно 

с социальным педагогом); 

систематическом наблюдении за поведением детей «группы риска» и 

состоящих на учете в ПДН; 

контроле соблюдения обучающимися класса «Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся» и «Положения о школьной форме и внешнем 

виде обучающегося» 

ежедневный контроль; 

беседы с родителями 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями 
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Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- 

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся 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; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося  в мир  человеческих отношений,  в  организуемых 

педагогическим  работником  беседах по  тем  или иным  нравственным 

проблемам;  результаты наблюдения  сверяются с  результатами бесед 

классного руководителя   с  родителями обучающихся,  учителями- 

предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками,  выбор профессии, организации  высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить; 
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индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся 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 обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями- 

предметниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь   родителям    обучающихся    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 обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

«Курсы внеурочной деятельности» 

«Внеурочная деятельность — это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных 

результатов». 
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Цель организации внеурочной деятельности — это обеспечение достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

заявленных в стандарте – предметных, метапредметных и личностных: 

создание условий для становления и развития личности обучающихся; 

формирование их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность; развитие творческих 

способностей; сохранение и укрепление здоровья. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- 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 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность.  Курсы  внеурочной деятельности, 

направленные на  передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества,  формирующие их гуманистическое  мировоззрение и 

научную картину мира. Познавательная деятельность реализуется через 

курсы внеурочной деятельности: «Умники и умницы», «Хочу все знать», «Я 

учусь учиться», «Веселый английский». «По ступенькам русского языка». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. Художественное творчество реализуется через деятельность ДТ 

«Вдохновение». 
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
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относиться к разнообразию взглядов людей. Проблемно-ценностное общение 

реализуется через курс внеурочной деятельности «Я-исследователь». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. Туристско-краеведческая деятельность 

реализуется через курс внеурочной деятельности «Эколята». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. Спортивно-оздоровительная деятельность 

реализуется через курсы внеурочной деятельности: «Мини-футбол», 

«Волейбол», «Разговор о правильном питании», «Спортивные игры», а также 

через участие в спортивных соревнованиях, фестивалях, акциях. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. Трудовая 

деятельность реализуется через участие в конкурсах декоративно- 

прикладного и изобразительного искусства различных уровней и 

благотворительных акциях. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде. Игровая деятельность реализуется через курсы внеурочной 

деятельности: «Мини-футбол», «Волейбол», «Спортивные игры». 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) 

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 
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- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, викторин, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод 

содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», 

брейн-ринга: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-

демонстрация, игра-состязание,); дидактического театра, где 
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полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, 

поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, 

творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с 

целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, 

постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в 

общий результат; 

использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока); 

использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 

видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей; 

- непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 
• через деятельность выборного Совета обучающихся МБОУ Платоновской 

СОШ с. Платоновка, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. 

На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

Актива класса: председателя, заместителя председателя, руководителей 

центров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса: руководителей центров «Досуг», 

«Пресс-центр», «Учеба и порядок», «Труд и порядок», «Спорт и здоровье». 
На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
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• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

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.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно- 

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории и 

другие; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него 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, 
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организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. 

Система детских объединений МБОУ Платоновской СОШ в 2020 г. вошла в 

структуру школьного отделения Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» и действует в рамках реализации четырех основных 

направлений: 

Личностное  развитие  (культурно-образовательные программы,  развитие 

детских  творческих  проектов, популяризация  здорового образа жизни, 

профориентация) представлено детскими   объединениями   «Совет 

обучающихся МБОУ Платоновской СОШ, ДТ «Вдохновение»;  

Гражданская активность (волонтёрство, забота и помощь нуждающимся, 

забота об окружающем мире,  поисковая и трудовая работа, изучение 

истории, краеведение, воспитание культуры безопасности среди детей и 

подростков)  представлено детскими объединениями  «Волонтерская 

организация, «Эколята»; 

информационно-медийное направление (поиск новых каналов коммуникации 

с молодёжью, работа в актуальных и интересных для молодых людей 

форматах) представлено детскими объединением «Пресс-центр». 

военно-патриотическое направление (осуществляется при координации с 

Всероссийским военно-патриотическим движением «Юнармия») 

представлено школьным объединением «Юнармия» и «ЮИД». 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может 

служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и 

внеучебные занятия 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День знаний, Новый 

год, День Победы и другим 

календарным датам), уголки 

информации и безопасности, 

ежегодное обновление стендов 

рекреации детских объединений 

школы, мотивационные плакаты. 

Размещение на стенах школы Оформление выставки творческих 
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регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и 
т.п.); 

работ рисунками, фотоработами, 

изделиями декоративно-прикладного 

искусства в рамках проведения 

конкурсных мероприятий, 

посвященных знаменательным датам 

календаря, информационных стендов 

по ПДД,  безопасности 

жизнедеятельности и др. 

Озеленение  пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

оборудование спортивных и игровых 

площадок, доступных и 

приспособленных для школьников 
разных возрастных категорий. 

Работы трудовой бригады в рамках 

летней занятости 

несовершеннолетних, конкурс 

«Лучшая клумба» (выращивание 

рассады для пришкольной 

территории) 

Благоустройство  классных 

кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

Конкурсы «Самый классный 

классный уголок», «Новогодняя 

фантазия» и др. 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам. 

Совместная с детьми разработка, 

создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, 

гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в 

торжественные      моменты      жизни 
образовательной организации – во 

Использование школьной символики 

в ключевых общешкольных 

мероприятиях. 
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время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы 
знаковых событий 

 

Регулярная организация и 

проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной 
территории 

Разработка и реализация проектов 

«Велосипедная стоянка», 
«Утилизация батареек», «Лучшая 

клумба» и др. 

Акцентирование внимания 

школьников посредством элементов 

предметно-эстетической  среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях 
школы, ее традициях, правилах 

Оформление здания школы к 

проводимым воспитательным 

мероприятиям. 

 

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 в 

МБОУ Платоновской СОШ осуществляется в соответствии с Программой 

работы с родителями (законными представителями ) МБОУ Платоновской 

СОШ, цель которой является создание открытой социально- педагогической 

системы, готовой к взаимодействию с родителями в воспитании, обучении и 

социализации детей; организация сотрудничества родителей и школы в деле 

обучения и воспитания на основе единой педагогической позиции. 

Задачи: 
установить постоянную связь с родителями, взаимопонимание и 

согласованное взаимодействие семьи и школы; 

оказывать психолого-педагогическую помощь семье в воспитании и 

обучении детей; 

повысить педагогическую культуру родителей, пополнение их знаний по 

вопросам педагогики и психологии воспитания и развития ребенка в семье и 

школе; 

укрепить связи с правоохранительными и другими заинтересованными 

органами по охране прав детей и семьи в целом; 

организовать общественно-значимую деятельность родителей и учащихся; 
создать условия для формирования активной педагогической позиции 

родителей. 

Формы взаимодействия с семьей: 
Просветительская - научить родителей видеть и понимать изменения, 

происходящие с детьми. 
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Консультативная - совместный психолого-педагогический поиск методов 

эффективного    воздействия    на    ребенка    в     процессе     приобретения 

им общественных и учебных навыков. 

Коммуникативная - обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей 

познавательная; 

трудовая; 

досуговая; 

родительские собрания; 

работа с родительским активом. 

Содержание работы: 

• Ознакомление родителей с нормативными актами и документами в области 

образования; 

• Организация психолого-педагогического просвещения родителей (активное 

включение в работу с семьей педагога-психолога, социального педагога, 

педагогов дополнительного образования). 

• Совместные занятия с детьми (походы, экскурсии, коллективные 

творческие дела) 

• Забота    о     многодетных     и     социально     незащищенных     семьях; 

• Участие в работе совета школы и родительского комитета школы; 
• Совместная оздоровительная работа семьи и школы (дни здоровья, 

спортивные мероприятия); 

Формы работы: 
На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет и Совет родителей (законных 

представителей МБОУ Платоновской СОШ, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• Родительский контроль за организацией горячего питания в школе; 
• 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; 

• Родительский лекторий, на котором родители получают ценные 

рекомендации и советы от педагогов, профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

• Социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций (работа Консультационного центра на базе МБОУ 

Платоновской СОШ ); 
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• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка (Совет профилактики МБОУ Платоновской СОШ», 

заседания Совета родителей (законных представителей МБОУ Платоновской 

СОШ; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по форме, утвержденной Управлением образования, культуры, спорта, 

молодёжной политики и туризма Тамбовской области, в конце учебного года 

и в конце календарного года в части самообследования  деятельности школы 

и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, проведение 

диагностических исследований развития личности совместно с педагогом- 

психологом и согласно Плану диагностических и мониторинговых 

исследований воспитательной деятельности на учебный год. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом обучающихся и Советом родителей 

(законных представителей), хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 
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1. Примерный учебный план начального общего образования (далее — 

Примерный учебный план) фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей и перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

 

2. Примерный учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» и Санитарно- 

эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования и правила к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

3. Содержание начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

 

4. Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной части 

(составляет 80 % от общего объема программы начального общего 

образования) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (составляет 20 % от общего объёма программы начального 

общего образования). 

4.1. Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Данная часть 

реализуется через урочную деятельность, которая направлена на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов (учебные модули) обязательных предметных областей. 

Таблица1 
 

Предметные области 
Учебные предметы (учебные 

модули) 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 
Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Иностранный язык Иностранный язык 
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Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

 
Основы религиозных культур и 

светской этики * 

учебный модуль: "Основы 

православной культуры"; 

 

учебный модуль: "Основы 

иудейской культуры"; 

 

учебный модуль: "Основы 

буддийской культуры"; 

 

учебный модуль: "Основы 

исламской культуры"; 

 

учебный модуль: "Основы 

религиозных культур народов 

России"; 

 

учебный модуль: "Основы светской 

этики" 

Искусство 
Изобразительное искусство 
Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 
 

* В школе языком образования является русский язык, изучение родного 

языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 

при наличии возможностей школы и по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

*При изучении предметной области "Основы религиозных культур и 

светской этики" выбор одного из учебных модулей "Основы православной 

культуры", "Основы исламской культуры", "Основы буддийской культуры", 

"Основы иудейской культуры", "Основы религиозных культур народов 

России", "Основы светской этики" осуществляется по заявлению родителей 

(законных        представителей)        несовершеннолетних        обучающихся. 

 

4.2. 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 
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 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

 углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

 

Данная часть реализуется через внеурочную деятельность, которая 

направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования из перечня, 

предлагаемого школой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности организаций дополнительного образования, 

культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

5. При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально- 

технических и иных) возможно деление классов на группы при проведении 

учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). При проведении занятий по 

иностранному языку (2—4 классы). 

6. 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.  

7. На основе примерного учебного плана будет составляться перспективный 

учебный план на уровень начального образования и годовой учебный план, в 

котором будет уточняться состав учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) и количество часов на их изучение в расчёте на весь учебный год с 

учётом специфики календарного учебного графика школы. Учебные планы 

могут быть разными в отношении различных классов одной параллели. 

8. В годовом учебном плане будут отражаться формы и сроки проведения 

промежуточной аттестации, в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации МБОУ Платоновской СОШ. 

9.Для начального уровня общего образования представлен один вариант 

примерного недельного учебного плана (5-дневная учебная неделя): 
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№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

1 Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 16 

2 Иностранный 
язык 

Английский 
язык 

- 2 2 2 6 

3 Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 
мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

5 Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

- - - 1 1 

6 Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

7 Технология Технология 1 1 1 1 4 

8 Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 

 Итого  20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

Максимально допустимая нагрузка 21 23 23 23 90 
 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

«Внеурочная деятельность — это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных 

результатов». 

Цель организации внеурочной деятельности — это обеспечение достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

заявленных в стандарте – предметных, метапредметных и личностных: 

создание условий для становления и развития личности обучающихся; 

формирование их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность; развитие творческих 

способностей; сохранение и укрепление здоровья. 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- 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. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение 

воспитательных результатов: 

– приобретение учащимися социального опыта; 

– формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

– приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Формы оценки: 

Для учета достижений учащихся во внеурочной деятельности в школе 

используют: 

1. Портфолио обучающихся МБОУ Платоновской СОШ 

2. Формы зачета результатов освоения программы внеурочной 

деятельности, определенной в рабочей программе внеурочной деятельности 

Освоение программ внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования сопровождается аттестацией учащихся в следующих формах. 
 

Программа внеурочной деятельности Форма аттестации 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Разговор о правильном питании» тестирование по окончанию года 

«Спортивные игры» зачет 

Социальное направление 
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«Я – гражданин России» тестирование по окончанию года 

Общеинтеллектуальное направление 

«Умники и умницы» Контрольно-измерительные 
материалы 

«Я учусь учиться» тестирование 

Духовно-нравственное направление 

«Литературное наследие 
Тамбовской области» 

конкурс чтецов литературных 
произведений 

Общекультурное направление 

- - 

Планируемые результаты 

В результате реализации внеурочной деятельности у выпускников начальной 

школы будут сформированы личностные и метапредметные результаты, 

которые направлены на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального образования. 

Ресурсное обеспечение 

1. Кадровое обеспечение 

Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники, 

соответствующие общим требованиям, предъявляемым к данной категории 

работников. 

В организации внеурочной деятельности принимают участники 

образовательных отношений, соответствующей квалификации: педагоги 

дополнительного образования; учителя-предметники; классные 

руководители; педагоги-организаторы, психологи, библиотекари и т.д. 

2. Материально-техническое обеспечение 

В школе для организации внеурочной деятельности имеются компьютеры 

для работы сотрудников, ноутбук, мультимедийный проектор, переносные 

экраны для воспроизведения видеозаписей и мультимедийных презентаций, 

звукоусиливающая аппаратура, микрофоны, музыкальный центр. Также 

задействованы учебные кабинеты, рекреации, спортивный зал, библиотека. 

Объем нагрузки и режим внеурочной деятельности 

_ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет: 

до 1350 часов на уровне начального общего образования; 
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до 1750 часов на уровне основного общего образования; 

до 700 часов на уровне среднего общего образования. 

Модель организации внеурочной деятельности. 

МБОУ Платоновской СОШ реализует «оптимизационную модель», на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения. 

Основной идеей данной модели на базе МБОУ Платоновской СОШ 

является создание развивающей среды для воспитания и социализации 

младших школьников во внеурочной деятельности. 

Преимущества заключаются в предоставлении более широкого выбора 

для ребенка спектра форм внеурочной деятельности в рамках обозначенных 

ФГОС НОО направлений за счёт интеграции ресурсов (кадровых, 

материально-технических, программно-методических, информационных) 

имеющихся в социуме организационных структур. 

План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности наряду с учебным планом основного общего 

образования является основным организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. План внеурочной деятельности 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся, а так же возможности школы через организацию внеурочной 

деятельности. 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ Платоновской СОШ обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального, основного и 

среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

При разработке плана использовались следующие документы: 

● Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей 

редакции); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 



85  

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986); 

● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г.); 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования План подготовлен с учетом требований государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821- 

10,обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности, которая осуществляется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, 

как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности МБОУ Платоновской СОШ определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации 

ФГОС НОО, ООО и СОО понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности. Это: 

художественные кружки, спортивные секции, детские организации, 

краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно — полезные практики, соревнования, турниры, проектно- 

исследовательская деятельность, военно-патриотическое объединения. 



86  

Для работы по пяти направлениям внеурочной деятельности МБОУ 

Платоновской СОШ использует разнообразные формы: 

1. Спортивно-оздоровительное направление: 

День здоровья, спортивные кружки, веселые старты, физ.минутки, беседы о 

ЗОЖ, соревнования, плановые осмотры детей, участие в оздоровительных 

процедурах. 

2. Духовно-нравственное направление: исследовательские работы, праздники: 

Рождество, Масленица, День славянской письменности, День Победы, Дни 

воинской славы и т.д, этические беседы. 

3. Общеинтеллектуальное направление: общественный смотр знаний, 

олимпиады, конкурсы чтецов, рисунков, викторины, познавательные и 

интеллектуальные игры, исследовательские работы. 

4. Социальное направление: экскурсии в музей, встречи с ветеранами, 

работниками ОГИБДД, ПДН, КДН, трудовые десанты, участие в социальных 

акциях. 

5. Общекультурное направление: 

Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки», театрализованные 

представления на уровне класса и школы, посещение театров, цирковых 

программ, кинозалов, выставок, музыкальной школы, художественной 

студии, экскурсии в музей, выставки. 
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Недельный (текущий) план внеурочной деятельности 
 

 

 
Направление развития личности 

 

 

 
Формы 

Недельный объем внеурочной деятельности, час 

Класс/количество 

часов в учебное 

учебное время 

 

 
Все 

го 

Класс/количество 

часов во 
внеучебное время 

 

 
Всег 

о  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 Наименование 

направления 

Структура и состав 

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 
Спортивно- 

оздоровительное 

I. Разовые и краткосрочные 

Мероприятия спортивной 

направленности 

Дни здоровья, Веселые 

старты, Мама, папа, я – 

автомобильная семья, 

Папа и я – дружная 

семья», Лыжня России, 

Сдача нормативов ВФСК 

ГТО и т п 

      

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

2 

II. Регулярные 

Рабочая программа Курс внеурочной 

деятельности «Разговор о 
правильном питании» 

 

- 
 

1 
 

1 
 

1 
 

3 

     

Рабочая программа Общеобразовательная 

дополнительная 

программа «Спортивные 

игры» (МДОУ ДОД 

ДОСШ)) 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

4 

     

 
Социальное 

I. Разовые и краткосрочные 

Мероприятия социальной 

направленности 

Акции «Зеленая Россия», 
экологические 

     
0,5 0,5 0,5 0,5 1 
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Общеинтеллектуальн 

ое 

 субботники, рейд «Чистый 
берег», «Зеленый щит» и т 

п 

          

II. Регулярные 

- 

I. Разовые и краткосрочные 

Мероприятия 

общеинтеллектуальной 

направленности 

Участие  в  предметных 

олимпиадах, 

тестированиях по БДД, на 

знание о  персональных 

данных, ГРН и др. 

Научно-практические 

конференции, 

исследовательские 

проекты, круглые столы, 

диспуты др. 

      

 

 

 
0,5 

 

 

 

 
0,5 

 

 

 

 
0,5 

 

 

 

 
0,5 

 

 

 

 
2 

II. Регулярные 

Рабочая программа Курс внеурочной 

деятельности «Умники и 

умницы», «Я учусь 

учиться» 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

     

 

 

 

 

Духовно- 

нравственное 

I. Разовые и краткосрочные 

Мероприятия духовно- 

нравственной 

направленности 

Мероприятия   , 

посвященные памятным 

датам истории России и 

Дням воинской славы, 

Декады 

антитеррористические, 

правовые, «Чистое слово», 

«День Конституции», 

«Полиция глазами детей» 

и др. 

Акции «Бессмертный 

      

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

2 
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  полк»,   «Вахта   памяти», 
«Георгиевская ленточка», 

«Благовест», «Память 

сердца: блокадный 

Ленинград» и др. 

Тематические 
библиотечные уроки. 

          

II. Регулярные           

Рабочая программа Курс внеурочной 

деятельности 

«Литературное наследие 

Тамбовского края»  

 
- 

 
1 

 
1 

    1 

Рабочая программа Курс внеурочной 
деятельности «Я – 

гражданин России» 

 

1 
  

1 

    1 

 

 

 

 
 

Общекультурное 

I. Разовые и краткосрочные 

Мероприятия 

общекультурной 

направленности 

Линейки «Здравствуй, 

школа!, «Последний 

звонок», «Новогодний бал-

маскарад», 

концертные программы ко 

Дню учителя, Дню 

матери, 8 марта и др. 

      

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

1 

II. Регулярные 

-            

ВСЕГО: Итого за неделю: 
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 – разовые и краткосрочные мероприятия      2,5 2,5 2,5 2,5 10 

– регулярные мероприятия 4 4 4 4 14      

ИТОГО В НЕДЕЛЮ          25 ч 
 

 

Годовой (текущий) план внеурочной деятельности 
 

 

 
Направление развития личности 

 

 

 
Формы 

Годовой объем внеурочной деятельности, час 

Класс/количество 

часов в учебное время 

 

 
Всег 

о 

Класс/количество 

часов во 
внеучебное время 

 

 
Всег 

о 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 Наименовани 

е 

направления 

Структура и состав 

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

Спортивно- 

оздоровитель 

ное 

I. Разовые и краткосрочные 

Мероприятия спортивной 

направленности 

Дни здоровья, Веселые старты, 

Мама, папа, я – автомобильная 

семья, Папа и я – дружная 

семья», Лыжня России, Сдача 
нормативов ВФСК ГТО и т п 

      

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

 

17 

 

 

 

17 

 

 

 

67,5 

II. Регулярные 

Рабочая программа Курс внеурочной деятельности 
«Разговор о правильном 

питании» 

 
 

- 

 
 

34 

 
 

34 

 
 

34 

 
 

102 

     

Рабочая программа Общеобразовательная 
дополнительная программа 
«Спортивные игры» 

 
 

33 

 
 

34 

 
 

34 

 
 

34 

 
 

135 

     

Социальное I. Разовые и краткосрочные 
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 Мероприятия социальной 

направленности 

Акции     «Зеленая      Россия», 
экологические субботники, рейд 

«Зеленый щит» и т п 

      
 

16, 
5 

 

 

17 

 

 

17 

 

 

17 

 

 

67,5 

II. Регулярные 

- 

 

 

 

 

 
Общеинтелле 

ктуальное 

I. Разовые и краткосрочные 

Мероприятия 

общеинтеллектуальной 

направленности 

Участие в предметных 

олимпиадах, тестированиях по 

БДД, на знание о персональных 

данных и др. 

Научно-практические 

конференции, 

исследовательские проекты, 

круглые столы, диспуты др. 

      

 

 

 

 

16, 
5 

 

 

 

 

 

 
17 

 

 

 

 

 

 
17 

 

 

 

 

 

 
17 

 

 

 

 

 

 
67,5 

II. Регулярные 

Рабочая программа Курс внеурочной деятельности 

«Умники и умницы», «Я учусь 

учиться» 

 
 

66 

 
 

34 

 
 

34 

 
 

34 

 
 

135 

     

 

 

 

 

 

Духовно- 

нравственное 

I. Разовые и краткосрочные  

Мероприятия духовно- 

нравственной 

направленности 

Мероприятия , посвященные 

памятным датам истории 

России и Дням воинской славы, 

Декады антитеррористические, 

правовые, «Чистое слова», 

«День Конституции», «Полиция 

глазами детей» и др. 

Акции «Бессмертный полк», 

«Вахта памяти», «Георгиевская 

ленточка», «Благовест», 

«Память сердца: блокадный 

Ленинград» и др. 
Мероприятия во 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16, 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
67,5 
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  взаимодействии в военной 

частью. Тематические 

библиотечные уроки. 

          

II. Регулярные 

Рабочая программа Курс внеурочной деятельности 
«Литературное наследие 

Тамбовского края» 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

34 

 
 

34 

 
 

68 

     

Рабочая программа Курс внеурочной деятельности 
«Я – гражданин России» 

 

34 
 

34 
   

68 
     

 

 
 

Общекультур 

ное 

I. Разовые и краткосрочные 

Мероприятия 

общекультурной 

направленности 

Линейки «Здравствуй, школа!, 
«Последний звонок», 

«Новогодний бал-маскарад», 

концертные программы ко Дню 

учителя, Дню матери, 8 марта и 

др. 

      

 

 

16, 
5 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

67,5 

II. Регулярные 

 - 

 Итого за год: 

– разовые и краткосрочные мероприятия           

 

– регулярные мероприятия 
 

99 
 

136 
 

170 
17 
0 

 

575 
 

82 
 

85 
 

85 
 

85 
 

337 
 Итого за год:          1150 

ВСЕГО:  

1350 ч. (максимально допустимое) 



 

3.3. Календарный учебный график 

 

1. Календарный учебный график реализации ООП НОО составляется в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учётом требований СанПиН . 

2. На основании Календарного учебного графика ежегодно составляется 

Годовой календарный учебный график. 

3. Календарный учебный график 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: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей ; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 
4. Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона. 

5. Учебный год в Школе начинается 01 сентября и заканчивается не позднее 
31 мая. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 

недели, во 2-4 классах не менее 34 учебных недель. Учебный год делится на 

4 четверти. Минимальный срок каникул- семь календарных дней. Для 

обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в середине 3-ей четверти. 

6. Школа работает по графику 5-дневной рабочей недели с 2-мя выходными 

днями – суббота, воскресенье, с учетом максимально допустимой нагрузки 

на обучающегося: 1класс-21 час, 2-4 классы- 23 часа. Занятия в школе 

организуются в 1-ну смену. Начало занятий – 8.30 часов. Облегченный 

учебный день- среда или четверг. 7.Продолжительность урока во 2-4 классах 

составляет 40 минут. При обучении в 1-х классах используется 

«ступенчатый» режим: сентябрь-декабрь - 35 минут каждый, январь-май-40 

минут    каждый.     Сдвоенные     уроки     не     проводятся,     за 

исключением уроков физической культуры по лыжной подготовке и 

плаванию. 

8. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут; после 2- 

го и 3-го уроков устанавливаются перемены по 20 минут каждая. Для 

первоклассников предусмотрена динамическая пауза 40 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

не менее 30 мин. 

9. В календарном графике отражаются длинные выходные и дополнительные 

дни отдыха, связанные с государственными праздниками 

04 ноября – День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 9 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 
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8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы. 
10. В календарном графике отражаются конкретные сроки проведения 

промежуточной аттестации, в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации МБОУ Платоновской СОШ. Промежуточная аттестация 

проводится во 2-4 классах с апреля по май без прекращения образовательной 

деятельности по всем предметам учебного плана. В соответствии с частью 17 

статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена с 

применением электронного обучения. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы МБОУ Платоновской СОШ 

составляется на текущий учебный год. В нем конкретизируется заявленная в 

программе воспитания работа применительно к данному учебному году и 

уровню образования. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного 

плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия 

обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми 

посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и 

анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 

мероприятий календарного плана, назначаются в соответствии с 

имеющимися в штате единицами. В МБОУ Платоновской СОШ ими могут 

быть заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, 

вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог 

дополнительного образования, педагог внеурочной деятельности, а также 

родители (законные представители), социальные партнёры и сами 

обучающиеся. 

В календарный план воспитательной работы МБОУ Платоновской СОШ 

включаются мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 

https://1zavuch.ru/%23/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://1zavuch.ru/%23/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://1zavuch.ru/%23/document/99/565044804/XA00M262MM/
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государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских 

мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными 

объединениями. 

Примерный календарный план воспитательной работы 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Праздник первого звонка. День знаний    

Общешкольный фестиваль поделок из природного 

материала «Осеннее настроение природы» 

   

Сбор в начальной школе «Мы» (формулируем 

правила жизни в школе, учимся дружить) 

   

Новогоднее коллективное творческое дело «По 

страницам любимых мультфильмов, фильмов и 
книг» 

   

«Праздник букваря»: творческие подарки 

первоклассникам от 2—4 классов 

   

Фестиваль «Живая газета «Дорога в космос», 

посвящённый Дню космонавтики 

   

Коллективный исследовательский проект классов 
«Старая фотография из семейного архива», 

посвящённый Дню Победы 

   

Коллективное творческое дело «Праздник Чести 
школы»: чествование учеников, проявивших себя 

   

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

в учебной, исследовательской, спортивной, 

творческой, общественной деятельности на благо 
школы 

   

Театрализованное представление для 

четвероклассников от учеников 1—3 классов 
«Прощание с начальной школой» 

   

Кинотеатр на перемене: «Ты в безопасности»    

Регулярный выпуск видеороликов для школьного 

телевидения о событиях из жизни начальной 
школы 

   

Фотовыставка «Моя фамилия на защите Родины», 

приуроченная ко Дню защитника Отечества 
23 февраля 

   

Трансляция на школьном телевидении материалов 

созданной руками учащихся Книги памяти 
«История моей семьи — история страны» 

   

Модуль «Детские общественные объединения» 

Игра-планирование «Сделаем жизнь интереснее»    
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Реализация запланированных социальных 

проектов и инициатив в ближайшем социуме: 

акция помощи бездомным животным «Сезоны 

добра»; 

благотворительная акция «Ветеран живёт рядом» 

   

Реализация социально значимых титульных дел и 

акций региональных и федеральных ДОО, 

членами которых являются школьники 

   

«С нами интереснее»: рекрутинговая акция в 

младших классах 

   

Коллективообразующие сентябрьские походы 
выход- ного дня «Мы снова вместе» 

   

Игра-путешествие «Где живут книги»: экскурсия в 

библиотеку (в Международный день школьных 

библиотек 25 октября) 

   

Поход выходного дня с последующей 

фотовыставкой 

«Любимые пейзажи» 

   

Игра-путешествие по сказкам А. С. Пушкина 

(знакомство с содержанием сказок, экскурсии в 

музеи и картинные галереи, обсуждение 

прочитанного 

и увиденного, подготовка театральных миниатюр 

к Пушкинскому празднику) 

   

Поход выходного дня «Операция Зимовье»: 

развешивание в лесу кормушек для зимующих 

птиц 

   

Где работают наши родители: экскурсии классов 
начальной школы на предприятия города, села 

   

День здоровья    

Экологический проект «Придорожный мусор»    

«Как это делается?»: экскурсии на фабрику 
морожено- го, игрушек, кондитерскую фабрику, 

хлебозавод и т. п. 

   

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Конкурс на лучшее оформление игрового уголка в 
классе 

   

Проект «Выращиваем растение для школы: от 
ростка до цветка» 

   

Выставка благотворительных творческих работ 

школь- ников «Я это умею», приуроченная ко Дню 

доброволь- ца в России 5 декабря 

   

Торжественное открытие в вестибюле начальной 

школы уголка книгообмена «Я прочёл»: 

мероприятие, приуроченное к Международному 

дню школьных библиотек 25 октября 

   

День Конституции РФ: выставка, посвящённая 
государственной символике и её истории 

   

Парад новогодних костюмов (подготовленный и 
орга- низованный старшеклассниками школы) 
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Мини-концерты учащихся, учителей и родителей 

(законных представителей) в холлах школьного 

здания «Музыка на переменах», приуроченные 

к Всероссийской неделе музыки 21—27 марта 

   

Общешкольный проект «Мой класс — самый 
красивый» 

   

Школьный конкурс-выставка моделей из Lego    

«Памятный май»: тематическое оформление 

классных кабинетов руками школьников ко Дню 

Победы 

   

Сменные фотовыставки школьников «Мои 

друзья», 

«Моя семья», «Мои любимые животные», «Мое 

любимое занятие» 

   

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Собрание родителей учащихся начальных классов 
«Правила нашего класса» 

   

Открытая среда: день индивидуальных онлайн- 

и офлайн-консультаций родителей (законных 

представителей) с учителями-предметниками 

   

Заседания Общешкольного родительского 
комитета и Совета родителей школы 

   

Семейная игра «Папа, мама, я — спортивная 
семья» 

   

Семейный фестиваль «Игры нашего детства»    

Акция «Бессмертный полк»    

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной 
организации 

 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО: 

Характеристика укомплектованности школы кадрами 

Школа полностью и в соответствии со штатным расписанием 

укомплектована кадрами. Есть все необходимые специалисты: педагог - 

психолог, учитель-логопед, воспитатель ГПД, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования, социальный педагог, медицинский работник, 

работники пищеблока, вспомогательный персонал. Руководство 

осуществляют директор, заместитель директора по УМР и ВР. 
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Описание уровня квалификации работников и их функциональных 

обязанностей 

Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых в 

программой НОО, способны к инновационной профессиональной 

деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры 

и сформированной готовностью к непрерывному образованию. 

Уровень квалификации работников Школы, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 
 

 
 

Категория 

работников 

Подтверждение 
уровня 

квалификации 
документами 

об образовании 
(профессиональной 

переподготовке) 

( % ) 

 

 
Подтверждение уровня 

квалификации результатами 
аттестации 

  на соответствие 

занимаемой 

должности 

( % ) 

квалифика- 

ционная 
категория 

( % ) 

Педагогические 

работники 

100 100 100 

Руководящие 

работники 

100 100  

Специалисты школы 100 100  

Все учителя начальной школы вовлечены в работу школьного 

методического объединения учителей начальных классов. Коллектив 

учителей стабильный, опытный. В нем работают как молодые, так и опытные 

учителя. Учителями системно разрабатываются методические темы, 

отражающие их непрерывное профессиональное развитие. В начальной 

школе существует система наставничества. Опытные педагоги способны 

успешно реализовать поставленные задачи, оказать помощь молодым 

специалистам. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Система непрерывного профессионального развития, повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников школы: 

 обеспечивает оптимальное вхождение педагогов школы в систему 

ценностей современного образования; 

 развивает актуальные аспекты профессиональной компетентности 

учителей школы; 
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 обеспечивает методическое сопровождение профессионального и 

личностного роста педагогов. 

Основными направлениями системы непрерывного профессионального 

развития педагогов школы являются: 

• Системная курсовая подготовка. 

• Методическое сопровождение повышения профессионализма. 
• Ежегодные курсы повышения квалификации, в том числе с 

использованием дистанционных форм. 

• Механизм коллективного включения образовательных технологий в 

образовательную деятельность. 

• Индивидуальная деятельность учителя. 

• Обмен опытом. 
• Участие в профессиональных конкурсах различного уровня. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС НОО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального 

общего образования. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы НОО 

В системе образования Школы создана особая культура поддержки и 

помощи ребёнку в учебно-воспитательной деятельности — психолого- 

педагогическое сопровождение. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на решение 

следующих задач: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям Школы с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности учителей и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 
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В Школе психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы НОО осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом; учителем-логопедом; социальным педагогом. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на 

различных уровнях: индивидуальном, групповом, уровне класса, уровне 

школы. Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

осуществляется для обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

программы НОО, развитии и социальной адаптации; для обучающихся, 

проявляющих индивидуальные способности; для педагогических, учебно- 

вспомогательных и иных работников Школы; родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогические условия реализации программы НОО 

предусматривают вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

всех участников образовательных отношений; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей; 

 создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

Используются следующие формы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений: профилактика, 

диагностика, консультирование. 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования школы осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг — на 

основании бюджетной сметы. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в школе 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом 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 начального общего, 

дополнительного образования детей, применяемых при расчёте объёма 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ). 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования — гарантированный минимально 

допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к школе и развитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (при наличии этих расходов). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учётом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма 

средств школы на текущий финансовый год, установленного в соответствии 

с нормативами финансового обеспечения, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом школы, устанавливающим положение об 

оплате труда работников школы. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами школы. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности школы и достигнутых 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования. В них включены: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

педагогическими работниками современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Школа самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно- 

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиального органа школы. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

школой на очередной финансовый год. 

Информационнометодические условия реализации ООП НОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно 

методические условия обеспечиваются современной информационно 

образовательной средой. 

Основными компонентами информационно-образовательной среды школы 

являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

языках обучения, определённых учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные 

средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно- 

звуковые средства, мультимедийные средства); 

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно- 

популярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания). 

В Школе применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных 

образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные 
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программы, поддерживающие педагогическую деятельность. Школа 

располагает техническими средствами и специальным оборудованием и 

службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии 

обеспечивают: 

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, с целью поиска и получения 

информации (учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной 

сети и Интернета); 

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей 

с цифровым управлением и обратной связью); 

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального и цифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром 

видеоматериалов, организацию театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

локальной сети и Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

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. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-технические условия направлены на обеспечение: 

 возможности достижения обучающимися планируемых результатов 

программы НОО; 

на соблюдение: 
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 санитарно-эпидемиологических требований к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания учреждения, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию; 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах рабочих мест учителя и обучающегося, учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; административных кабинетов; помещений 

для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 
 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

школы; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

школе; 

 своевременных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального 

ремонта. 

Школа размещена в плановом трехэтажном здании, общей площадью 19.598 

кв.м. Классы начальной школы расположены на 1 этаже здания школы. 

Согласно требованиям ФГОС в школе оборудованы: 
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников; 

• кабинет информатики; 

• библиотека с оборудованным для работы рабочим местом (компьютер, 

принтер); 

• спортивный зал; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 

• медицинский и процедурный кабинеты; 

• административные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием. 

Материально-техническая база школы в основном соответствует задачам 

по обеспечению ООП НОО необходимым учебно-материальным оснащением 

образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

 

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода и реализации 

ФГОС НОО 
 

№ Мероприятия Сроки Результат 
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п/п  исполнения  

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС -2021 

1 Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на новые 

ФГОС НОО 

Ноябрь 2021г Приказ о создании рабочих 

групп по обеспечению перехода 

на ФГОС НОО 

Рабочая группа по обеспечению 

перехода на ФГОС НОО 

2 Проведение общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО 

В течение 

2021/2022 учг 

Протокол общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного постепенному 

переходу на новые ФГОС -2021 

за период 2022–2027 годов 

3 Проведение классных 

родительских собраний в 1-х 

классах, посвященных обучению 

по новым ФГОС НОО 

2 полугодие, 

ежегодно с 

2022 года 

Протоколы классных 

родительских собраний в 1-х 

классах, посвященных 

обучению по новым ФГОС 

НОО 

5 Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности 

педагогов Школы и родителей 

обучающихся 

Ежегодно, в 

течение 

учебного года 

Педагогические советы, 

совещания при завуче 

Разделы на официальном сайте 

Школы 

6 Анализ имеющихся в Школе 

условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных 

программ НОО в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО 

1 полугодие 

2021/2022учг 

Аналитические данные 

7 Анализ соответствия материально- 

технической базы образовательной 

организации для реализации ООП 

НОО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда 

Ноябрь 2021 – 

июнь 2022г 

Аналитические данные 

8 Комплектование библиотеки УМК 

по всем предметам учебных планов 

для реализации новых ФГОС НОО 

в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

Ежегодно 

январь- 

февраль 

2022– 

2025 годов 

Список учебников и учебных 

пособий . 

Формирование ежегодной 

заявки на обеспечение 

Школой учебниками в 

соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

9 Мониторинг образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебных планов 

Январь – 

март 2022г 

Проектирование учебных 

планов по учебной 

деятельности 

 

Проектирование планов по 
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 НОО в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, и планов внеурочной 

деятельности НОО 

 внеурочной деятельности 

10 Разработка и реализация моделей 

сетевого взаимодействия Школы и 

учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений 

спорта, учреждений культуры, 

обеспечивающих реализацию ООП 

НОО в рамках перехода на новые 

ФГОС НОО 

Январь – июнь 

2022 года 

Модели сетевого 

взаимодействия 

Договоры о сетевом 

взаимодействии 

11 Обеспечение координации 

сетевого взаимодействия 

участников образовательных 

отношений по реализации ООП 

НОО в рамках перехода на новые 

ФГОС НОО 

В течение 

всего периода 

с 2021–2025 гг 

Пакет документов по сетевому 

взаимодействию 

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС - 

2021 

13 Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на новые 

ФГОС НОО 

В течение 

всего периода 

Банк данных нормативно- 

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОС НОО 

14 Изучение документов 

федерального, регионального 

уровня, регламентирующих 

введение ФГОС НОО 

В течение 

всего периода 

Протоколы (педагогические 

совет, заседания МО, МС) 

15 Внесение изменений в программу 

развития Школы 

Сентябрь 

2021 года 

Приказ о внесении изменений в 

программу развития 

образовательной организации 

16 Разработка приказов, локальных 

актов, регламентирующих 

введение ФГОС НОО 

Сентябрь 2021 

– май 2022 г 

Приказы, локальные акты, 

регламентирующие переход на 

новые ФГОС НОО 

17 Приведение в соответствие с 

требованиями новых ФГОС НОО 

должностных инструкций 

работников Школы 

До 01.09.2022 Должностные инструкции 

18 Разработка проекта ООП НОО на 

основе ПООП НОО 

До 01.04.2022 ООП НОО 

19 Утверждение ООП НОО на 

заседании педагогического совета 

До 01.09.2022 Протокол заседания 

педагогического совета. 

Приказ об утверждении ООП 
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   НОО 

20 Разработка учебных планов, 

планов внеурочной деятельности 

для 1-х по новым ФГОС НОО на 

2022/23 учебный год 

До 15 мая 

2022 года 

Учебный план НОО. 

 

План внеурочной деятельности 

НОО. 

План внеурочной деятельности 

ООО 

21 Разработка учебных 

планов, планов внеурочной 

деятельности для 1–2-х классов 

по новым ФГОС НОО на 2023/24 

учебный год 

До 15 мая 

2023 года 

Учебный план НОО. 

 

План внеурочной деятельности 

НОО. 

22 Разработка учебных 

планов, планов внеурочной 

деятельности для 1–3-х классов 

по новым ФГОС НОО на 2024/25 

учебный год 

До 15 мая 

2024 года 

Учебный план НОО. 

 

План внеурочной деятельности 

НОО. 

23 Разработка учебных 

планов, планов внеурочной 

деятельности для 1–4-х классов 

по новым ФГОС НОО на 2025/26 

учебный год 

До 15 мая 

2025 года 

Учебный план НОО. 

 

План внеурочной деятельности 

НОО. 

25 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) 

и учебным модулям учебного 

плана для 1-х на 2022/23 учебный 

год в соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО 

До 31 августа 

2022 года 

Рабочие программы педагогов 

по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана для 1-х классов 

26 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) 

и учебным модулям учебного 

плана для 2-х на 2023/24 учебный 

год в соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО 

До 31 августа 

2023 года 

Рабочие программы педагогов 

по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана для 2-х классов 

27 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) 

и учебным модулям учебного 

плана для 3-х классов на 2024/25 

учебный год в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО 

До 31 августа 

2024 года 

Рабочие программы педагогов 

по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана для 3-х классов 
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28 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) 

и учебным модулям учебного 

плана для 4-х классов на 2025/26 

учебный год в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО 

До 31 августа 

2025 года 

Рабочие программы педагогов 

по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана для 4-х классов 

30 Утверждение списка учебников и 

пособий для уровней НОО 

Ежегодно Приказ об утверждении списка 

учебников и пособий для 

уровней НОО и данного 

списка 

32 Внесение изменений в 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения 

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: 

предметных, метапредметных, 

личностных в соответствии с 

новыми ФГОС 

До 1 сентября 

2022 года 

Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Протокол педсовета об 

утверждении изменений в 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» в 

части введения комплексного 

подхода к оценке результатов 

образования: предметных, 

метапредметных, личностных в 

соответствии с новыми ФГОС 

Приказ об утверждении 

изменений в «Положение о 

формах, периодичности, 

порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» в 

части введения комплексного 

подхода к оценке результатов 

образования: предметных, 

метапредметных, личностных в 

соответствии с новыми ФГОС 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС - 

2021 

33 Внесение изменений в План 

методической работы Школы на 

2021/2022учг в связи с 

постепенным переходом на 

обучение по новым ФГОС НОО 

До ноября 

2021 года 

План методической работы. 

Приказ об утверждении 

изменений в план методической 

работы 

34 Корректировка плана ноябрь, Внесение изменений в 



[Введите текст] [Введите текст] [Введите текст] 

 методических семинаров 

внутришкольного повышения 

квалификации педагогических 

работников Школы с ориентацией 

на проблемы перехода на ФГОС 

НОО 

ежегодно с 

2022 по 2025 

годы 

План методической работы 

35 Изучение нормативных 

документов по переходу на новые 

ФГОС НОО педагогическим 

коллективом 

В течение 

учебного года 

в соответствии 

с планами МО, 

ежегодно с 

2021 по 2025 

годы 

Планы работы МО. 

Протоколы заседаний МО 

36 Обеспечение консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам реализации 

ООП НОО по новым ФГОС НОО 

В течение 

всего периода 

План работы методического 

совета Школы. 

Планы работы МО. 

37 Организация работы по психолого- 

педагогическому сопровождению 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение 

всего периода 

План работы педагога- 

психолога. 

39 Формирование плана ВСОКО в 

условиях постепенного перехода 

на новые ФГОС НОО и 

реализации ООП НОО по новым 

ФГОС НОО 

До 1 сентября 

ежегодно с 

2022 по 2025 

годы 

План ВСОКО на учебный год. 

Аналитические справки по 

итогам ВСОКО 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС -2021 

40 Анализ кадрового обеспечения 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО 

Декабрь 

2021 года 

Аналитические данные 

41 Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических 

работников Школы в условиях 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО 

Январь 

2022 года, 

ежегодно в 

период с 2022 

по 2025 годы 

Аналитические данные 

42 Поэтапная подготовка 

педагогических и управленческих 

кадров к постепенному переходу 

на обучение по новым ФГОС НОО: 

разработка и реализация 

ежегодного плана-графика 

курсовой 

подготовки педагогических 

работников, реализующих ООП 

Ежегодно в 

течение всего 

периода 

План курсовой подготовки с 

охватом в 100 процентов 

педагогических работников, 

реализующих ООП НОО 
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 НОО   

43 Распределение учебной нагрузки 

педагогов на учебный год 

До 25 августа 

ежегодно в 

период с 2021 

по 2025 годы 

Приказ об утверждении 

учебной нагрузки на учебный 

год 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС -2021 

44 Размещение на сайте Школы 

информационных материалов о 

постепенном переходе на обучение 

по новым ФГОС НОО 

В течение 

всего периода 

Сайт Школы 

45 Информирование родительской 

общественности о постепенном 

переходе на обучение по новым 

ФГОС НОО 

В течение 

всего периода 

Сайт Школы, страницы школы 

в социальных сетях, 

информационные стенды, 

родительские собрания 

46 Изучение и формирование мнения 

родителей о постепенном переходе 

на обучение по новым ФГОС НОО 

, представление результатов 

В течение 

всего периода 

Сайт Школы, страницы школы 

в социальных сетях, 

информационные стенды, 

родительские собрания 

47 Информирование о нормативно- 

правовом, программном, кадровом, 

материально-техническом и 

финансовом 

обеспечении постепенного 

перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО 

В течение 

всего периода 

Сайт Школы, страницы школы 

в социальных сетях, 

информационные стенды, 

родительские собрания 

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС -2021 

48 Определение необходимого 

материального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями 

В течение 

всего периода 

Оформление заказа на 

материальное и техническое 

оборудование 

49 Приобретение необходимого 

материального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями 

В течение 

всего периода 

Создание комфортного 

школьного пространства 

7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС -2021 

50 Определение финансовых затрат 

(объем, направление) на 

подготовку и переход на новый 

ФГОС НОО 

В течение 

всего периода 

Снятие риска отсутствия 

финансовой поддержки 

мероприятий по переходу на 
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