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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – Про-

грамма) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286 (далее – ФГОС НОО)    

(https://school29syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2024/01/Об-утверждении-федераль-

ного-государственного-образовательного-стандарта-начального-общего-образовани-3.pdf ) и 

в соответствии с Федеральной образовательной программой начального общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещения РФ от 18.05.2023 г. №372 (далее – ФОП НОО) 

(http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307130044). 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содер-

жания и планируемых результатов ФОП НОО. 

В Программе предусмотрена реализация федеральных рабочих программ по учебным 

предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир». 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных кур-

сов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого школой. 

Программа включает 3 раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Программа является основным документом, регламентирующим образовательный про-

цесс на уровне НОО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного 

ФГОС соотношения обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Цели реализации программы начального общего образования: 

 

- обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина РФ на получе-

ние качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обу-

чающегося; 

- организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых во ФГОС НОО; 

- создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его по-

требностей, возможностей и стремления к самореализации; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей соци-

альных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

- создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его по-

требностей, возможностей и стремления к самореализации; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей соци-

альных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

 

https://school29syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2024/01/Об-утверждении-федерального-государственного-образовательного-стандарта-начального-общего-образовани-3.pdf
https://school29syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2024/01/Об-утверждении-федерального-государственного-образовательного-стандарта-начального-общего-образовани-3.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307130044
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Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

 

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых устано-

вок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

сти и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного НОО; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. лиц, проявивших выдающи-

еся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно 

полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

 

Принципы реализации программы 

 

Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов: 

- системно-деятельностный подход: предполагает ориентацию образовательного про-

цесса на уровне начального общего образования на развитие личности обучающегося, его ак-

тивной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию на основе освоения им универсальных учебных действий, а 

также познания и освоения мира; 

- принцип учёта ФГОС НОО: Программа базируется на требованиях, предъявляемых 

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

ной школе; 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образователь-

ной организации Программа характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: Программа обеспечивает кон-

струирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает меха-

низмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль); 
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- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает возможность и ме-

ханизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с осо-

быми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

- принцип преемственности и перспективности: Программа обеспечивает связь и ди-

намику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

общего образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по образова-

тельным программам основного общего образования, единые подходы между их обучением и 

развитием на уровнях начального общего и основного общего образования; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: Программа предусматривает связь уроч-

ной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение зна-

ний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не до-

пускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) пси-

хическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педаго-

гических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных меропри-

ятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нор-

мами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29.01.2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиениче-

ские нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 01.01.2027 г. 

(далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

  

Механизмы реализации основной образовательной программы 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся.  

Наиболее адаптивным сроком освоения Программы является четыре года. Общий 

объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 

2954 академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями 

к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиоло-

гическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся мо-

гут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для ускоренного обучения, в пре-

делах осваиваемой Программы в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации (https://school29syzran.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2022/07/Порядок-обучения-по-индивидуальному-учебному-плану-

1.docx_подписано.pdf ). 

https://school29syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/07/Порядок-обучения-по-индивидуальному-учебному-плану-1.docx_подписано.pdf
https://school29syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/07/Порядок-обучения-по-индивидуальному-учебному-плану-1.docx_подписано.pdf
https://school29syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/07/Порядок-обучения-по-индивидуальному-учебному-плану-1.docx_подписано.pdf
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Общая характеристика программы начального образования 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образовательные по-

требности младших школьников, что способствует созданию комфортных условий организа-

ции образовательного процесса без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каж-

дого обучающегося. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организации вос-

питания и обучения.  

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС НОО и включает целевой, со-

держательный и организационный разделы.  

 

 

  

Целевой раздел 

Пояснительная за-
писка 

цели реализации, принципы 

формирования и механизмы ре-

ализации, общая характери-

стика 

 

Содержательный раз-
дел 

Организационный раз-
дел 

Рабочие программы 

в том числе федеральные рабо-

чие программы по предметам 

«Русский язык», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир» 

содержание, планируемые ре-

зультаты, тематическое плани-

рование, возможность исполь-

зования ЭОР 

Учебный план 

определяет перечень, трудоём-

кость, последовательность и 

распределение по периодам 

обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

формы промежуточной аттеста-

ции учащихся 

Планируемые резуль-
таты 

содержательная и критериаль-

ная основа разработки всех ра-

бочих программ, программы 

формирования УУД, системы 

оценки результатов  

Система оценки пла-
нируемых результатов 

содержание и критерии оценки, 

формы представления резуль-

татов, учёт разных форм и ме-

тодов обучения, оценка дина-

мики достижений, объектив-

ность, промежуточная аттеста-

ция, оценка проектной деятель-

ности, оценка результатов уча-

щихся с ОВЗ 

Программа формиро-
вания УУД 

взамосвязь УУД с содержанием 

у

ч

е

б

н

ы
Рабочая программа 

воспитания 

анализ воспитательного про-

цесса в организации, цели и за-

дачи воспитания, виды, формы 

и содержание воспитательной 

деятельности, система поощре-

ния социальной успешности 

Программа коррекци-
онной работы 

описание особых образователь-

ных потребностей учащихся с 

ОВЗ, план диагностических и 

коррекционных мероприятий, 

рабочие программы коррекци-

онных курсов, перечень допол-

нительных коррекционных кур-

сов, планируемые результаты 

коррекционной работы 

Календарный учеб-
ный график 

дата начала и окончания учеб-

ного года, продолжительность 

учебного года, сроки и продол-

жительность каникул, сроки 

проведения промежуточной ат-

тестации 

План внеурочной дея-
тельности 

формы организации и объём 

внеурочной деятельности с учё-

том образовательных потребно-

стей и интересов учащихся, за-

просов родителей (законных 

представителей), возможностей 

организации 

Календарный план 
воспитательной работы 

перечень событий и мероприя-

тий воспитательной направлен-

ности 

Характеристика усло-
вий реализации ООП 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Реализация основной образовательной программы ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани 

направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты при изучении русского языка, литературного чтения и окру-

жающего мира соответсвуют Федеральной образовательной программе. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающе-

гося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, 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 межнациональ-

ного общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и род-

ного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского 

языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе приме-

ров из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка; 

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 отраженных в текстах, с которыми идет работа на 

уроках русского языка; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и чита-

тельский 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); 

3) эстетического воспитания: 
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уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как сред-

ства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информа-

ции в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе при-

емлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идет работа на уроках рус-

ского языка; 

6) экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные пред-

ставления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность 

и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающе-

гося будут сформированы метапредметные результаты: познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные уни-

версальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы: 

базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 

признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определенному признаку; 



10 

 

 

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 материа-

лом, делать выводы. 

базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выпол-

нять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведен-

ного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); фор-

мулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового мате-

риала; 

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

сходных ситуациях. 

умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в пред-

ложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа ее проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учеб-

нику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных предста-

вителей) правила информационной безопасности при поиске информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 
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анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоя-

тельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дис-

куссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответ-

ствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о ре-

зультатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

мения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

умения самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характе-

ристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографиче-

скую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оце-

нивать их по предложенным критериям. 

умения совместной деятельности: 
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формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в кол-

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разре-

шать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты изучения русского языка.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

вычленять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й'] и 

гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

различать понятия "звук" и "буква"; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без сте-

чения согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв 

русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, со-

единения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, 

клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа "согласный 

+ гласный"); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 

ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 
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правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объемом 

не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3 - 5 слов, тек-

сты объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать прослушанный текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3 - 5 предложений по сюжетным картинкам и на основе наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

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

ный (непарный) по твердости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости (глухо-

сти); 

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

согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с учетом функ-

ций букв е, ё, ю, я; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять 

значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без 

называния терминов); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "кто?", "что?"; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "что делать?", "что сделать?" и другие; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", "какое?", "какие?"; 
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определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; прове-

ряемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный 

мягкий знак; 

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

не более 50 слов; 

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

не более 45 слов с учетом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2 - 4 предложения на опреде-

ленную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно 

(1 - 2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с опорой на во-

просы; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в 

процессе решения учебных задач. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным пара-

метрам; 

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

ния); 

определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; устанавливать со-

отношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом функций букв е, ё, ю, я, в 

словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 
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различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные 

слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суф-

фикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к 

словам разных частей речи; 

распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении (простые случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имен существи-

тельных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с удар-

ными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен прилагатель-

ных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответ-

ствии с падежом, числом и родом имен существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?" и "что сде-

лать?"; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошед-

шем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени - по ро-

дам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изу-

ченные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разде-

лительный твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; не с 

глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

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

писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных правил правописа-

ния; 
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находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации про-

стые выводы (1 - 2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3 - 5 предложений на опреде-

ленную тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2 - 4 предложения), содержа-

щие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов 

и, а, но); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их 

смысловое содержание; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному 

плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в 

процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать 

язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгорит-

мом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту; 
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проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему 

состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, число, падеж; 

проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном числе), 

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

устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять грамматические при-

знаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в про-

шедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, 

род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространенные и нераспространенные предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 

членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух про-

стых (сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называ-

ния терминов); составлять простые распространенные и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и соглас-

ные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания 

имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -

ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имен существительных 

на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имен прилагательных; мягкий знак после 

шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие 

мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки пре-

пинания в предложениях с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без сою-

зов; 

правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 
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писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил правописа-

ния; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, 

описки; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать 

адекватные языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4 - 6 предложений), соблюдая 

орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

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

ации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на 

тему или основную мысль; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и 

письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпрети-

ровать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять ознакомительное чте-

ние в соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

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

ванных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в про-

цессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную дина-

мику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, само-

развития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по литературному 

чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 

духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных пред-

ставлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
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1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к 

изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естествен-

ной 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 тра-

дициям 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. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, незави-

симо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систе-

матизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, готов-

ность выражать свое 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, создаю-

щих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и береж-

ное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельно-

сти, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отраженных в литературных произведениях; 
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неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, пони-

мание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа вы-

ражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литера-

туры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, твор-

чества писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обу-

чающегося будут сформированы метапредметные результаты: познавательные универсаль-

ные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы: 

базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его ав-

тора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предло-

женному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе пред-

ложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного тек-

ста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

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); 
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведен-

ного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

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

сходных ситуациях. 

умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет"; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дис-

куссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 
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умения самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в кол-

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата пла-

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художе-

ственных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных наро-

дов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объему произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без от-

меточного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотво-

рений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художе-

ственной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), 

рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 
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владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произведе-

ния: определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (по-

ложительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использова-

нием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы 

о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (ав-

тор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ приме-

рами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности собы-

тий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по задан-

ному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 

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

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учетом рекомендован-

ного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответ-

ствии с учебной задачей. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 

обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нрав-

ственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по вос-

приятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотво-

рений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произве-

дения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и фор-

мулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 
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различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и ху-

дожественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и глав-

ную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, составлять 

план текста (вопросный, номинативный); 

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

ния его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь; 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по пред-

ложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

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

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жанровую 

принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой от-

вет примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от тре-

тьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предло-

жений); 

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

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

циям, предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответ-

ствии с учебной задачей. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной 

литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этиче-

ских понятиях в контексте изученных произведений; 
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читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по вос-

приятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведе-

ний; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произве-

дения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и ху-

дожественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитат-

ный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, состав-

лять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыс-

лями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки 

по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 

героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (порт-

рет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств ху-

дожественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персо-

наж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологи-

ческое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ приме-

рами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 
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при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описа-

ние, рассуждение) с учетом специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) тек-

ста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать 

собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного 

произведения; 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, анно-

тацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образователь-

ные и информационные ресурсы, включенные в федеральный перечень. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 

личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бы-

товой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слуша-

нию художественной литературы и произведений устного народного творчества: формировать 

собственный круг чтения; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по вос-

приятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведе-

ний; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произве-

дения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
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понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познаватель-

ным, учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), при-

водить примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рас-

сказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран 

мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и глав-

ную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпи-

зодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики 

персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравни-

вать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или 

по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тек-

сте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и инте-

рьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персо-

наж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологи-

ческое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать 

простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) по-

дробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 

лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведе-

ния (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы 

речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учетом 

правильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
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сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного 

из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, анно-

тация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ре-

сурсы информационно-коммуникационной сети "Интернет" (в условиях контролируемого 

входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру  

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют готов-

ность 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 ча-

сти: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли много-

национальной 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 сво-

ему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответствен-

ности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил меж-

личностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уваже-

ния и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 
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понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявле-

ние уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, тра-

дициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

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

жизни; выполнение правил безопасного поведения в окружающей среде (в том числе инфор-

мационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к фи-

зическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное по-

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

довой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бе-

режного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и са-

моразвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и са-

мостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных ин-

формационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у обуча-

ющегося будут сформированы метапредметные результаты: познавательные универсаль-

ные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы: 

базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды оби-

тания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависи-

мости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во времени и в про-

странстве); 
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сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавли-

вать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объ-

екты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе пред-

ложенного алгоритма. 

базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому пред-

положению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное раз-

витие 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 другое); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особен-

ностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведен-

ного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учетом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе пред-

ложенного учителем способа ее проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуаль-

ную информацию; 
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читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, иллю-

страцию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в ин-

формационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, высказывание) 

и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участ-

ников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собе-

седнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, со-

циальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опыт-

ной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явле-

ниях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

умения самоконтроля и самооценки как части регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: 

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); 
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предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учи-

теля; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректиро-

вать их. 

умения совместной деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практиче-

ской) 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, договари-

ваться, 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 их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае дикорастущие 

и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена 

года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения 
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(в том числе вести счет времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством 

учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; пра-

вила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опы-

тов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электрон-

ными образовательными и информационными ресурсами. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего ре-

гиона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотогра-

фиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; 

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природ-

ными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты 

и явления, в том числе звезды, созвездия, планеты; 



34 

 

 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры по-

ложительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи 

людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пасса-

жира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информаци-

онно-коммуникационную сеть "Интернет"; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при 

необходимости). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских цен-

тров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 

народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, разли-

чать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объек-

тами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; 

соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую класси-

фикацию; 
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сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя 

их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлече-

ния информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения про-

стейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельно-

сти обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, человеке и 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиа-

транспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активности 

и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в инфор-

мационно-коммуникационную сеть "Интернет"; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на "ленте времени"; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и периодами 

истории России; 
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рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории Рос-

сии, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, достопримеча-

тельностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому пред-

положению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простей-

шего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного 

труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, ри-

сункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая при-

знак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процес-

сов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных изменений в при-

роде своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом 

(в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, отве-

тов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфра-

структуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах от-

дыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других сред-

ствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 



37 

 

 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования по мате-

матике, иностранному языку (английскому), музыке, изобразительному мскусству, техноло-

гии, физической культуре, ОРКСЭ достигаются в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности в соответствии с традиционными россискими социокультурными и духовно-нравствен-

ными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней пози-

ции личности по направлениям: 

- гражданско-патриотическоге воспитание: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 

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

 

уважение к своему и другим народам; 

 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

- духовно-нравственное воспитание: 

 

признание индивидуальности каждого человека; 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

- эстетическое воспитание: 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

- физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-

жающей среде (в том числе информационной); 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

- трудовое воспитание: 
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осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и береж-

ное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельно-

сти, интерес к различным профессиям. 

- экологическоге воспитание: 

бережное отношение к природе; 

 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

- ценности научного познания: 

 

первоначальные представления о научной картине мира; 

 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования по 

математике, иностранному языку (английскому), музыке, изобразительному мскусству, тех-

нологии, физической культуре, ОРКСЭ отражают: 

- Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 

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 пред-

ложенного 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; 
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сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особен-

ностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведен-

ного 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, представ-

ленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при по-

иске информации в сети Интернет; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

- Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дис-

куссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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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 учетом участия в кол-

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата пла-

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

- 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. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на 

уровне начального общего образования, и включают: 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной обла-

сти "Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформи-

рованность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокуп-

ности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредмет-

ной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 
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1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

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

страна/страны изучаемого языка: 

 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог эти-

кетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания (описание/харак-

теристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами 

в рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанного тек-

ста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллю-

стративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и одноклас-

сников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное содержание 

звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изу-

ченном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера 

в прослушанном тексте; 

 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чте-

ния и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнако-

мые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную 

мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию 

фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таб-

лицы) и понимать представленную в них информацию; 

 

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

нием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

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

предъявленный педагогическим работником образец; 

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

типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

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

к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать пра-

вильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повест-

вовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графиче-

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

(корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, во-

просительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при пере-

числении и обращении); 
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4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуа-

ции повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

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

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

менной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 

иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведе-

ний детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на ино-

странном языке в рамках изучаемой тематики; 

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

в том числе контекстуальную догадку; 

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

изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тема-

тики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, полу-

чения информации из источников в современной информационной среде; 

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

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

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной де-

ятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление вза-

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

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать ис-

точник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации 

для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементар-

ном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" должны обеспечивать: 

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

принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно ариф-

метические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат 

по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 
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3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и вы-

полнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертеж-

ных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истин-

ные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических си-

туациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

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

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

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

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

стейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, ана-

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

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 

задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, про-

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

сфере личных и семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и свет-

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

должны обеспечивать: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

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

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы право-

славной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (пра-

вославного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного раз-

вития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния право-

славной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
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9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорб-

ление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда лю-

дей на благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

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

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

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

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

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудей-

ской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иуда-

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

развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного раз-

вития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудей-

ской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

ление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда лю-

дей на благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 
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13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буддий-

ской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (буд-

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

развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного раз-

вития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддий-

ской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

ление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда лю-

дей на благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

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

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

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

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

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы ислам-

ской культуры; 
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4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ис-

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

развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного раз-

вития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния ислам-

ской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

ление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда лю-

дей на благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

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

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

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

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

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

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

историей их возникновения и развития; 

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

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного раз-

вития личности; 
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8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религи-

озных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

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

ление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда лю-

дей на благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

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

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

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

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

нравственного развития человека; 

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

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

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

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей сове-

сти; 

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

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина; 

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

российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности 

в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

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

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

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда лю-

дей на благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуж-

дать любые случаи унижения человеческого достоинства. 
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Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки фо-

тографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

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

чание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

сики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных композито-

ров; 

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

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" должны обеспечивать: 

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

века и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

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

ировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использова-

нием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в пред-

метно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной об-

ласти "Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической ак-

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

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 
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2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепле-

ния здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физиче-

ской и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

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

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

соблюдая правила честной игры; 

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

ально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

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

зок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и раз-

личных форм двигательной активности. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты достигаются в единстве уроч-

ной и внеурочной деятельности (рис. 1). 

Характеристика личностных, метапредметных и предметных результатов отражена в 

рабочих программах по предметам, курсам, модулям, в том числе внеурочной деятельности. 

 

Рис. 1. Механизмы формирования и развития образовательных результатов 

 

 

 

 

 

 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

 

 

– содержание учебного материала  

– виды деятельности  

– формы организации деятельности  

– технологии  

– методы  

– методики  

– системные решения 

 
… …

Механизмы формирования и развития образователь-

ных результатов: 

 



50 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения про-

граммы начального общего образования 

 

Общие положения 

 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС 

НОО независимо от формы получения начального общего образования и формы обучения.  

 Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) явля-

ется частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной органи-

зации и служит основой при разработке образовательной организацией соответствующего ло-

кального акта. 

      Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых ре-

зультатов освоения ОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осу-

ществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной орга-

низации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мо-

ниторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестацион-

ных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредита-

ционных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ФОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

      Внутренняя оценка включает: стартовую дианостику; текущую и тематическую 

оценки; итоговую оценку; промежуточную аттестацию; психолого-педагогическое наблюде-

ние; внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

      Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

итоговую аттестацию. 

      В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образова-

тельных достижений. 

      Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучаю-

щихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучаю-

щихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
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планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

      Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит осно-

вой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отно-

шению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

      Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за 

счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов. До-

стижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учеб-

ные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного про-

цесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

      Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использо-

вание контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обуче-

ния и другие) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством об-

разования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся 

в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационнокоммуникационных (цифровых) 

технологий. 

      Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в рамках внутренней си-

стемы оценки качества образования (https://school29syzran.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2022/06/Положение-о-ВСОКО.docx_подписано.pdf ). Внутренняя система 

оценки качества образования (ВСОКО) — совокупность организационных структур, норм 

и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концепту-

ально-методологической основе оценку образовательных достижений учащихся, оценку эф-

фективности деятельности образовательной организации. 

      ВСОКО включает в себя внутришкольный контроль, внутренний мониторинг качества 

образования, независимую оценку качества образования. 

      Внутришкольный контроль — процесс получения и переработки информации о ходе 

и результатах образовательного процесса с целью принятия на этой основе управленческих 

решений. 

      Внутренний мониторинг качества образования — проведение систематических 

наблюдений, обследований по соблюдению всеми участниками учебно-воспитательного про-

цесса законодательных и иных нормативных актов, касающихся качества образования, требо-

ваний к порядку и условиям реализации программы. 

      Независимая оценка качества образования — проведение внешних оценочных про-

цедур, которые осуществляются в отношении деятельности образовательной организации по 

реализации образовательных программ в целях определения соответствия образовательных 

результатов требованиям ФГОС. 

      Основным объектом системы оценки, ее содеражательной и критериальной базой высту-

https://school29syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/06/Положение-о-ВСОКО.docx_подписано.pdf
https://school29syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/06/Положение-о-ВСОКО.docx_подписано.pdf


52 

 

 

пают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освое-

ния обучающимися ФОП НОО  

 

     Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и её влиянии на 

коллектив обучающихся. 

      При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуальнопсихологических особенностей 

развития. 

      Личностные достижения обучающихся, освоивших ОП НОО, включают две 

группы результатов: 

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

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

ное участие в социально значимой деятельности. 

      Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может осуществлять 

оценку только следующих качеств: 

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные дей-

ствия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно ин-

тегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных 

действий. 

      Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

      Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения про-

грамм учебных предметов и внеурочной деятельности. 

      Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформиро-

ванности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Познавательные УУД 
Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает формиро-

вание и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских 

действий, умений работать с информацией. 

      Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучаю-

щихся умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-

ные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю-

дениях на основе предложенного учителем алгоритма; 
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выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на ос-

нове предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

      Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся умений: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя 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 - след-

ствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про-

ведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях. 

      Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

новании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске в информацинно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Интернет); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает форми-

рование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная деятель-

ность. 

      Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога 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); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
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      Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом уча-

стия 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 дости-

жению: распределять роли, договариваться, 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 использованием предложенных образцов.  

Регулятивные УУД 
Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (плани-

ровать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать последо-

вательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в 

учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок). 

Самоорганизация обеспечивает сформированость у обучающихся следующих умений: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль обеспечивает сформированость у обучающихся следующих умений: 

- устанавливать причины успеха/ неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в 

ходе текущей и промежуточной оценки по учебному предмету, так и администрацией образо-

вательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается спо-

собность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми 

в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагоги-

ческого совета образовательной организации. Инструментарий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и может включать диа-

гностические материалы по оценке функциональной грамотности, сформированности регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания пред-

метных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на примене-

ние знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-прак-

тических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в ходе 
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процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету фик-

сируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету вклю-

чает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимо-

сти - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки 

в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятель-

ности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов (разделов). Результаты старто-

вой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуали-

зации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося 

в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей уси-

лия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагно-

стической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существую-

щих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и пись-

менные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенно-

стей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного про-

цесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися те-

матических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в конце 

каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накоплен-

ной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в клас-

сном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-

татов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в 

следующий класс. 
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Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организа-

ции и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному пред-

мету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-позна-

вательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании учебного 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 
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2.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 де-

ятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования и разрабатываются на основе требований ФГОС 

к результатам освоения программы начального общего образования.  

Рабочие программы сформированы в онлайн – конструкторе 

https://edsoo.ru/konstruktor-rabochih-programm/  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной дея-

тельности размещены на официальном сайте школы в разделе «Сведения об образовательной 

организации» в подразделе «Образование» https://school29syzran.minobr63.ru/рабочие-про-

граммы/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edsoo.ru/konstruktor-rabochih-programm/
https://school29syzran.minobr63.ru/рабочие-программы/
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) разработана на ос-

нове федеральной рабочей программы воспитания (п. 169 «Программа формирования универ-

сальных учебных действий» Федеральной образовательной программы НОО). 

 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установление связи и 

взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и достижениями обуча-

ющегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной осно-

вой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной ини-

циативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных ин-

теллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и вообра-

жения, в т.ч. в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информацион-

ного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: уни-

версальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в т.ч. представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изу-

чаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способ-

ствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (вир-

туальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Во ФГОС НОО выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноменов психиче-

ского развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД (таблица 5). 

 

Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-по-

знавательной деятельности. 

К ним относятся: 

- методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на экране) в виде вир-

туального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и экс-

перименты; измерения и др.); 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 
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- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч. графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности младшего 

школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности млад-

шего школьника к информационному взаимодействию с окружаю-щим миром: средой обита-

ния, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представите-

лями разных социальных групп, в т.ч. представленного (на экране) в виде виртуального отоб-

ражения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образовательной 

среде класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую тексто-

вую деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами об-

разовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в т.ч. 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 (высказыва-

ние собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, усту-

пать, вырабатывать общую точку зрения), в т.ч. в условиях использования технологий некон-

тактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечивающих становле-

ние рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формиро-

вание осуществляется на пропедевтическом уровне). 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

- 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 за-

дачи; 

- корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способ-

ность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, 

к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в т.ч. в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельно-

сти выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способ-

ность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает её успешность: 
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- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рас-

суждать, находить компромиссные решения), в т.ч. в условиях использования технологий не-

контактного информационного взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

свой и других в результат общего труда и др.). 

 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способ-

ствуют формированию разных метапредметных результатов. 

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 

формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает 

задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном со-

держании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т.е. использова-

ния его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на кон-

кретное содержание. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют примене-

ние УУД: поисковая (в т.ч. с использованием информационного ресурса Интернета), исследо-

вательская, творческая деятельность (в т.ч. с использованием экранных моделей изучаемых 

объектов или процессов). 

Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в гото-

вом виде. В этом случае единственная задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов УУД, тре-

бующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 

контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового 

образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного 

или игрового, бытового назначения), в т.ч. в условиях использования технологий неконтакт-

ного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов дей-

ствительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных при-

родных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действитель-

ность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной организации 

(объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). 
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Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в т.ч. с представленным на 

экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рас-

суждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем предметами 

во внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и быстро. 

3. Педагогические работники применяют систему заданий, формирующих операцио-

нальный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учеб-

ной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстра-

ивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом 

очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение по-

следовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внеш-

ней речи; постепенный переход на новый уровень - построение способа действий на любом 

предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным ана-

литическим оценкам; 

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и про-цесса дея-

тельности; 

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также пред-

видеть возможные трудности и ошибки. 

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обу-

чающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся 

своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогиче-

ской работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельно-

сти (термин Д.Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учеб-

ных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные 

операции наполняют то или иное учебное действие. 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

- определение их сходства, тождества, похожести; 

- определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид де-

ятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) - вы-

бирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или по-

хожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: 

- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несуще-

ственные) и главные (существенные) свойства; 

- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 
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- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) при-

знаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объ-

ектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объ-

ектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); 

- игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого предмета; 

- сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объ-

ектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения 

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фикса-

ция деятельности обучающегося в электрон ном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одина-

ковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся 

чёткое представление об их универсальных свойствах, т.е. возможность обобщённой характе-

ристики сущности универсального действия. 

 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. 

Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с зако-

номерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценива-

ется результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника входит про-

анализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. 

В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содер-

жания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования. 

В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу вто-

рого года обучения появляются признаки универсальности. 

Во всех рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено 

также в разделе «Планируемые результаты обучения». 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых ис-

следовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обес-

печивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и са-

мооценки. 
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Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и регу-

лятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

 

Таблица 5. Универсальные учебные действия 
 

Я В МИРЕ 

(познавательные УУД) 

Критическое мышление  
навык, позволяющий анализировать информацию, делать выводы 

и принимать решения на основе проведённого анализа 

Креативное мышление  
способность видеть новые подходы к решению проблем, прини-

мать нестандартные решения, генерировать идеи 

Цифровая грамотность  
навыки эффективного пользования компьютерными технологи-

ями, цифровыми инструментами и безопасного поведения в сети 

Я С ДРУГИМИ 

(коммуникативные УУД) 

Коммуникативные 

навыки 
навыки эффективного общения в устной и письменной форме 

Работа в команде  

навыки совместной деятельности, где каждый принимает на себя 

ответственность за реализацию своей и общей задачи в группе 

для достижения цели/результата 

Эмоциональный 

интеллект 

способности понимать свои и чужие эмоции, их причины, кон-

тролировать проявление этих эмоций в ситуации общения, кор-

ректировать поведение в зависимости от ситуации и эмоциональ-

ного состояния других людей 

Я С СОБОЙ 

(регулятивные УУД) 

Самоорганизация  навыки организации собственной деятельности 

Самообразование 

навыки целенаправленной, самостоятельной, познавательной де-

ятельности по расширению и углублению своих знаний, совер-

шенствованию имеющихся и приобретению новых умений, навы-

ков, способов действий 

 

Саморегуляция 

способности переключаться между задачами разного типа, оце-

нивать свои дефициты и ресурсы, соотносить эту информацию с 

целью деятельности и определять оптимальный путь выполнения 

задачи 

 

     Для организации оценки сформированности универсальных учебных действий могут 

быть использованы показатели, представленные в таблицах 6-8 «Примерные показатели 

оценки сформированности универсальных учебных действий». Данные показатели могут со-

ставлять основу для форм оценки и самооценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

 

Таблица 6. Примерные показатели сформированности познавательных УУД 
 

Я В МИРЕ 
(познавательные УУД) 

Критическое мыш-
ление 

• Ученик правильно подбирает источники информации по заданной теме 
• Выделяет в информации главное и существенное 
• Обобщает информацию 
• Оценивает достоверность информации 
• Умеет выделять проблемы, определять противоречия 
• Умеет осуществлять поиск аргументов и их формулировать 
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• Сравнивает разные способы решения задач и выбирает наиболее под-
ходящий 
• Оценивает результат деятельности, основываясь на определённых кри-
териях 
• Умеет формулировать гипотезу и предлагать действия для ее проверки 

Креативное мышле-
ние 

• Может выдвигать оригинальные идеи 
• Способен разработать более одного варианта решения задачи 
• Может предложить новый способ решения известной задачи 
• Решает оригинальные, нестандартные задачи 
• Может выстраивать связи между идеями и явлениями, устанавливать 
неожиданные связи 

Цифровая грамот-
ность 

• Способен безопасно обмениваться информацией 
• Умеет решать простые технические проблемы 
• Уверенно пользуется техническими средствами для участия в онлайн-
занятиях 
• Использует электронный дневник для организации учебной деятельно-
сти и обмена информацией с учителем 
• Уверенно пользуется цифровыми образовательными платформами для 
решения задач 
• Соблюдает правила безопасности в сети 
• Соблюдает режим активного использования гаджета/компьютера и от-
дыха 

 
Таблица 7. Примерные показатели сформированности коммуникативных УУД 

 
Я С ДРУГИМИ 

(коммуникативные УУД) 

Коммуникативные 
навыки 

• Общается вежливо, соблюдает правила и нормы поведения 
• Конструктивно реагирует на замечания учителя (способен выслушать 
замечание и скорректировать своё поведение) 
• Уверенно выступает перед публикой 
• Демонстрирует открытость в общении 
• Учащийся внимательно слушает собеседников, не перебивает 
• Строит свою речь грамотно, ясно и последовательно излагает свою 
точку зрения 
• Уважительно относится к оппонентам в дискуссии, в споре 
• В конфликтной ситуации аргументирует свою позицию 
• Избегает физической и вербальной агрессии в споре, в конфликте 

Работа в команде 

• Включён в групповую работу 
• Учащийся умеет распределять роли в совместной деятельности, брать 
ответственность за свою часть работы 
• Координирует свои действия с действиями других членов команды 
• Предлагает решения, полезные всей группе 
• Может определить роль, в которой он будет максимально полезен ко-
манде 
• Способен эффективно руководить командой 
• Качественно и ответственно выполняет свою часть групповой работы 
• Помогает другим в общей работе 

Эмоциональный 
интеллект 

• Понимает эмоции других людей 
• Может предположить, какие эмоции могут проявиться у людей в той 
или иной ситуации 
• Осознает и принимает своё сходство и свои отличия от других людей 
• Учитывает интересы и мотивы собеседника 
• Способен корректировать своё поведение в зависимости от ситуации и 
эмоционального состояния других людей 

 
Таблица 8. Примерные показатели сформированности регулятивных УУД 

 
Я С СОБОЙ 

(регулятивные УУД) 
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Самоорганизация 

• Учащийся имеет всё необходимое для работы на уроке 
• Включён в работу на уроке 
• Доводит начатое дело до конца 
• Может составить план работы, описать порядок действий, необходи-
мый для достижения цели 
• В процессе работы придерживается составленного плана 
• Своевременно выполняет учебные задания 
• Ученик пунктуален, соблюдает расписание своего дня (учебные и 
дополнительные занятия) 
• Реалистично оценивает время, требуемое на выполнение работ 
• Умеет работать самостоятельно 
• В ситуации затруднения может ясно сформулировать, что именно он не 
понял 

Самообразование 

• Проявляет инициативу на уроках: активно высказывается, задаёт свои 
вопросы 
• Активно участвует в жизни школьного сообщества 
• Учащийся проявляет интерес к учебному материалу (по собственному 
желанию читает литературу, смотрит научно-популярные передачи и т. 
д.) 
• Проявляет интерес к сложным (относительно своего уровня) заданиям 
• По собственному желанию участвует в программах дополнительного 
образования 

Саморегуляция 

• Учащийся готов признавать свои ошибки и работать над ними 
• Проявляет академическую честность 
• Выбирает из предложенных задания своего уровня сложности 
• Оценивает свои пробелы (в знаниях и умениях), определяет цель обу-
чения 
• В ситуации затруднения может ясно сформулировать, что именно он не 
понял 
• Не останавливается перед затруднениями 
• Учащийся умеет критериально оценивать свои работы 
• Оценка своих работ учеником совпадает с внешней оценкой 
• Ученик работает внимательно 
• Заинтересован в своём рейтинге, в получении высоких результатов 

 
 

Особенности организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 
Таблица 9. Особенности организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

в урочной деятельности 
 

Класс Предмет 

Минимальное количество уроков 
в год с использованием элементов 

проектной и учебно-исследова-
тельской деятельности 

1 класс  
Русский язык 
Литературное чтение 

5 
5 

 
Окружающий мир 
Технология 

5 
5 

2 класс  Русский язык  5 
 Литературное чтение  5 
 Окружающий мир  5 
 Технология  5 
3 класс  Русский язык  5 
 Литературное чтение  5 
 Окружающий мир  5 
 Технология  5 
4 класс  Русский язык  5 
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 Литературное чтение  5 
 Окружающий мир  5 
 Технология  5 

 
 

Особенности оценивания учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся 

 
    Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформиро-

ванности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учеб-

ных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинар-

ных знаний. Для оценивания результатов учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти используются такие формы контроля, как проект и исследовательская работа. 

 

Таблица 10. Критерии оценки проектной работы 
 

№ Критерий Описание 

1  
Актуальность вы-

бранной темы  

Наличие обоснования проекта в современное время, которое 

предполагает разрешение имеющихся по данной тематике проти-

воречий 

2  Целеполагание  

Цель однозначна, актуальна, актуальность цели аргументирована 

Разработчиком проекта четко обозначено назначение и востребо-

ванность проекта. Проведен подробный анализ ситуации, потреб-

ности в результатах 

3  

Анализ существу-

ющих решений и 

методов  

Проведен поиск и анализ существующих решений: проект в своей 

области оригинален, предлагаемое концептуальное решение яв-

ляется перспективным и востребованным / предполагаемый ре-

зультат является инновационным, в результате реализации про-

екта будут получены новые данные и уникальный продукт. 

4  

Планирование ра-

бот, ресурсное 

обеспечение про-

екта 

На всех этапах проекта отмечается управление дорожной картой 

(корректировкой плана работы) и ресурсами проекта / проект 

обеспечен собственными и привлекаемыми за счет партнеров ре-

сурсами для его реализации 

5  
Качество резуль-

тата  

Программа и методика испытаний полностью соответствует заяв-

ленным требованиям к образцу. Представлены результаты испы-

таний. Результаты в полной мере соответствуют заявленным по-

казателям назначения. 

6  

Самостоятель-

ность работы над 

проектом и уро-

вень командной 

работы 

Участник может описать ход работы над проектом, выделяет лич-

ный вклад в проект, отвечает за результат и способен определить 

дальнейшие шаги в развитии проекта / уровень осведомлённости 

в профессиональной области, к которой относится проект, доста-

точен для дискуссии 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует требо-

ваниям ФГОС НОО. 

Рабочая программа воспитания разработана в соотвествии с федеральной рабочей 

программой воспитания (п. 170 «Федеральная рабочая программа воспитания» Федеральной 

образовательной программы НОО)  

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания 

для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятель-

ности в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления обра-

зовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, советов родителей (законных предста-

вителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой сов-

местно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институ-

тами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, при-

нятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и цен-

ностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной 

и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организа-

ционный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за ис-

ключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образова-

тельной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в т.ч. 

предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей эт-

нокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 
Целевой раздел. 

 
Цель и задачи воспитания 

 
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содер-

жанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреп-

лены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обу-

чающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий наро-

дов России. 



69 

 

 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществля-

ется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приори-

тетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высо-

конравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обла-

дающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в усло-

виях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Фе-

дерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в организации: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тради-

циям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультур-

ного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, примене-

ния полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в со-

ответствии с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ вклю-

чают: 

осознание российской гражданской идентичности; сформированность ценностей само-

стоятельности и инициативы; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

Подходы и принципы планирования и организации воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществ-

ляется на основе следующих подходов: 

- аксиологического,  

- антропологического,  

- культурно-исторического,  

- системно-деятельностного,  

- личностно-ориентированного  

и с учётом принципов воспитания:  

- гуманистической направленности воспитания,  
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- совместной деятельности детей и взрослых,  

- следования нравственному примеру,  

- безопасной жизнедеятельности,  

- инклюзивности,  

- возрастосообразности. 

 
Направления воспитания 

 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответ-

ствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской госу-

дарственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Ро-

дине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, форми-

рование российского национального исторического сознания, российской культурной иден-

тичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры наро-

дов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелю-

бия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам оте-

чественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового об-

раза жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом воз-

можностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, ре-

зультатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в рос-

сийском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической куль-

туры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 
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Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены 

ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры резуль-

татов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Ро-

дине – России, ее территории, расположении; 

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, прояв-

ляющий уважение к своему и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, прояв-

ляющий к ним уважение; 

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в об-

ществе, гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступ-

ной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших; 

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осо-

знающий ответственность за свои поступки; 

 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, веро-

исповеданий; 

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, рус-

ского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, твор-

честве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной куль-

туре; 
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 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в инфор-

мационной среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного по-

ведения в быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

 проявляющий интерес к разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельно-

сти. 

Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние лю-

дей на природу, окружающую среду; 

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, прино-

сящих вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объек-

тах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Содержательный раздел. 
 

Уклад образовательной организации. 
Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые ха-

рактеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад образовательной 

организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 
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традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет усло-

вия и средства воспитания, отражающие самобытный облик организации и ее репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Характеристика Описание уклада школы 

Основные вехи истории образова-

тельной организации, выдающиеся 

события, деятели в ее истории 

Здания ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани 1950 и 1970 го-

дов постройки. В 2012 году СОШ № 29 реорганизо-

вана в ГБОУ СОШ № 29 (присоединены структурные 

подразделения «Детский сад №10», «Детский сад 

№30», «Детский сад №40») 

Цель образовательной организа-

ции в самосознании ее педагогиче-

ского коллектива 

Школа социально ответственного интеллекта, гиб-

кого ума, высокой нравственности, здоровья, постро-

енная на принципах взаимоуважения, свободы, ценно-

сти знания 

Принципы взаимодействия педа-

гогов и школьников 

 неукоснительное соблюдение законности и 

прав семьи и ребенка, соблюдения конфиден-

циальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахож-

дении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной ор-

ганизации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимо-

действие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным об-

разом через создание в школе детско-взрос-

лых общностей, которые бы объединяли де-

тей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу; 

 организация основных совместных дел 

школьников и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и творческий 

подход к воспитанию как условия его эффек-

тивности 

Наиболее значимые традицион-

ные дела, события, мероприятия в 

образовательной организации, со-

ставляющие основу воспитательной 

системы 

В основе воспитательной системы школы лежит си-

стема социальных проектов «Школа – семья семей», 

нацеленная на формирование единого воспитатель-

ного пространства.  

Проводятся торжественные линейки с подня-

тием флага под гимн России  
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Основу воспитательной системы составляют меро-

приятия, приуроченные к важным датам и государ-

ственным праздникам: Линейка для 1-х и 11-х классов 

в День Знаний, концерт ко Дню Учителя, фестиваль 

звуковых открыток в преддверии Нового года, забавы 

на Масленицу, концерт в честь Международного жен-

ского дня, фестиваль военной песни ко Дню Победы, 

торжественная линейка на День Победы «И помнит 

мир спасенный», праздники Последнего звонка, 

«Уроки Доброты». 

Социальные партнеры образова-

тельной организации, их роль, воз-

можности в развитии, совершен-

ствовании условий воспитания, вос-

питательной деятельности 

Школа сотрудничает с организациями г. Сызрани: 

 ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет»  

 ГБУ — центр психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи «Центр со-

циально-трудовой адаптации и профориента-

ции» городского округа Сызрань  

 ГБПОУ Самарской области «Сызранский ме-

дикогуманитарный колледж» г. Сызрани 

 ГБПОУ Самарской области «Губернский 

колледж г. Сызрани»  

 ГБПОУ Самарской области «Сызранский 

колледж искусств и культуры им. О.Н. Нос-

цовой»  

 ГБПОУ Самарской области «Сызранский по-

литехнический колледж»  

 ГБПОУ Самарской области «Октябрьский 

техникум строительных и сервисных техно-

логий им. В. Г. Кубасова»  

 ГБПОУ Самарской области «Усольский 

сельскохозяйственный техникум 

 ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о. 

Сызрань ГБОУ СОШ № 9 «Центр образова-

ния» городского округа Октябрьск Самар-

ской области  

 ГБОУ СОШ «Центр образования» имени Ге-

роя Советского Союза В.Н. Федотова пос. 

Варламово муниципального района Сызран-

ский Самарской области  

Значимые для воспитания про-

екты и программы, в которых обра-

В школе создано первичное отделение Российской 

организации детей и молодежи «Движение первых», 

добровольческое объединение «РИТМ», организован 
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зовательная организация уже участ-

вует или планирует участвовать, 

включенные в систему воспитатель-

ной деятельности 

отряд Юнармии «Пламя», военно-патриотическое 

объединение «Юный патриот». 

В школе функционируют Совет обучающихся 

школы, отряд юных инспекторов движения. Работает 

школьный краеведческий музей. 

В школе функционирует школьное самоуправление.  

Учащиеся принимают активное участие в проектах, 

акциях, слетах, марафонах: «Парты Героя», «Мы вы-

бираем спорт как альтернативу пагубным привыч-

кам», «Молодежь против наркотиков», «Большая по-

мощь маленькому другу», «Лето с удовольствием», 

«Свеча памяти», посетили Детский Дом с акцией 

«Дари Добро», «Вахта памяти», «Ветеран живет ря-

дом», «ЭкоМарафон», «Новогодние окна», «Я – акти-

вист, моё дело гореть!», «Единство разных», «Артек и 

Крым – едины», «Большая Перемена», «Пионер - всем 

ребятам пример!», «В единстве народа - сила 

страны»!, «Имя твоё неизвестно» 

Наличие проблемных зон, дефи-

цитов, препятствий достижению эф-

фективных результатов в воспита-

тельной деятельности и решения 

этих проблем, отсутствующие или 

недостаточно выраженные в массо-

вой практике 

Необходимость расширения пространства для заня-

тий физической культурой и спортом. 

Возможные отрицательные источники влияния на 

детей – социальные сети, компьютерные игры, а также 

отдельные родители с низким воспитательным ресур-

сом, неспособные грамотно управлять развитием и ор-

ганизацией досуга своего ребёнка 

 
 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравствен-

ных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе историче-

ского просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей те-

матики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
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личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятель-

ности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, вы-

работки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирую-

щих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отно-

шения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверст-

никами и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной ор-

ганизации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планиро-

вание и выполнени индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

2. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспече-

ния индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий: 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно- патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-истори-

ческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; курсы, занятия в 

области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; курсы, 

занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

3. Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида пе-

дагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в об-

щешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подго-

товке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся сов-
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местных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способ-

ностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучеб-

ные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучаю-

щихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нрав-

ственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другие), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индиви-

дуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в ко-

торых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирова-

ние единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разре-

шение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интегра-

ции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметни-

ков к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обуча-

ющихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских со-

браниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование ро-

дителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в ре-

шении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к ор-

ганизации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

 

4. Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел пердусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными празд-

никами, памятными датами, в которых участвуют все классы; участие во всероссийских ак-

циях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных стату-

сов в образовательной организации, обществе; 
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церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 

за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием соци-

альных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудо-

вой и другой направленности; 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми собы-

тиями, проводимые для жителей населенного пункта и совместно с семьями обучающихся; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя ком-

плекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музы-

кальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, 

с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

 

5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социаль-

ными партнёрами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуе-

мые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на пред-

приятие и другие), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планирова-

нию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с роди-

телями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко- культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в про-

цессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психоло-

гического комфорта. 

 

6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматри-

вает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 



79 

 

 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную орга-

низацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского госу-

дарства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Рос-

сийской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и ис-

торических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, ху-

дожественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исто-

рических, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и за-

щитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символиче-

ских, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, реги-

она, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов Рос-

сии; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направлен-

ности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации; 

оформление и обновление стендов в помещениях, содержащих в доступной, привлека-

тельной форме новостную информацию позитивного гражданско- патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и другие; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и другие), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучаю-

щихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с ра-

ботами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образователь-

ной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спор-

тивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгооб-

мена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использова-

ния свои книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной террито-

рии; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, це-

ремоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), ак-
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центирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, тра-

дициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопас-

ности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями. 

 

7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятель-

ность представителей родительского сообщества в управляющем совете образовательной ор-

ганизации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собра-

ния по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения 

и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педа-

гогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуаль-

ных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опы-

том; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в Интер-

нете, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересу-

ющие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотрен-

ных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению класс-

ных и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

8. Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образова-

тельной организации предусматривает: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучаю-

щихся или других), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в про-

цессе управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучаю-

щихся; 
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участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсужде-

нии и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной ра-

боты, в анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 

 

9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях фор-

мирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 

предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразова-

тельной организации эффективной профилактической среды с целью обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучаю-

щихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другие); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, кон-

фликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаи-

модействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы про-

филактической направленности социальных и природных рисков в образовательной органи-

зации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские 

и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасно-

сти в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопо-

жарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, граждан-

ской обороне и другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одоб-

ряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к нега-

тивным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, рели-

гиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появле-

ния, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной пси-

холого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущен-

ные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

 

10. Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства пердусматривает: 
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участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с догово-

рами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государ-

ственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, вне-

урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленно-

сти; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родитель-

ских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, каса-

ющихся жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педа-

гогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, тру-

довой и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразова-

ние окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

11. Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образователь-

ной организации предусматривает: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучаю-

щегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширя-

ющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной про-

фессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о суще-

ствующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профо-

риентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации профориента-

ционных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут по-

знакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, онлайн-курсов 

по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особен-

ностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образова-

тельных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 
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Организационный раздел 
 

Кадровое обеспечение 
 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включаю-

щим руководителя образовательной организации, заместителя директора по учебно-воспита-

тельной работе, непосредственно курирующего данное направление, специалистов психолого-

педагогической службы (педагоги-психологи, логопеды, дефектологи), классных руководите-

лей, иных педагогических работников. Функционал работников регламентируется професси-

ональными стандартами, должностными инструкциями и иными локальными нормативными 

актами образовательной организации по направлениям деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. Кадровое обеспечение реализации программы воспитания   

 
Нормативно-методическое обеспечение 

         
Перечень локальных нормативных актов ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани, обеспечивающих 

реализацию программы воспитания: 

1. Положение о классном руководстве; 

2. Положение об организации внеурочной деятельности; 

3. Положение о библиотеке образовательной организации; 

4. Положение о центре детских инициатив; 

5. Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

6. Положение о школьной службе медиации (примирения); 

7. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся; 

Заместитель директора по учебно-воспитатель-

ной работе 

Советник директора по воспитанию и взаимо-

действию с детскими общественными объедине-

ниями 

Классные руководи-

тели 

Педагоги дополнитель-

ного образования 

Организация социально-

психологического сопро-

вождения 

Педагоги-психологи 

Учителя-дефектологи 

Учителя-логопеды 
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8. Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

9. Положение о Совете обучающихся; 

10. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних; 

11. Положение и постановке на внутришкольный профилактический учет обучающихся 

12. Положение об отряде юных инспекторов движения 

13. Положение о школьном волонтерском отряде 

14. Положение об использовании государственных символов 

 

Данные локальные нормативные акты размещены на сайте образовательного учрежде-

ния в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы» 

https://school29syzran.minobr63.ru/документы/  

Условия работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в примерных адап-

тированных основных образовательных программах для обучающихся каждой нозологиче-

ской группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённые, с отклоняющимся пове-

дением, создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компе-

тентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с ис-

пользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адек-

ватных вспомогательных средств, и педагогических приёмов, организацией совмест-

ных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учите-

лей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями. 

https://school29syzran.minobr63.ru/документы/
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на актив-

ную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятель-

ность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощре-

ния социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награж-

дении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной ор-

ганизации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной орга-

низации; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивиду-

альных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоре-

чия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная под-

держка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощ-

рении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обуча-

ющегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.).  

Рейтинг — размещение имён обучающихся или наименований групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

  Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) заключается в 

проведении внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспита-

тельной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучаю-

щихся, семей, педагогических работников. 

  Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их дея-

тельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность должны соответствовать укладу общеоб-

разовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с предста-

вителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоот-

ношения в общеобразовательной организации. 
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Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориен-

тирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне НОО, 

установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных про-

блем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспита-

тельной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содер-

жание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагоги-

ческих работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержа-

ния совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнё-

рами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

— ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как ор-

ганизованного социального воспитания (в котором общеобразовательная организа-

ция участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социа-

лизации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност-

ного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспи-

тательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объеди-

нении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и са-

моразвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосре-

дотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педаго-

гическому коллективу. 

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

ной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучаю-

щихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником дирек-

тора по воспитанию, педагогом-психологом), классными руководителями с привлечением ак-

тива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающи-

мися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, предста-

вителями совета обучающихся. 

 Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководите-

лей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с каче-

ством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся и т.д. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых пред-

стоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью ООП НОО и размеща-

ется на официальном сайте школы  

https://school29syzran.minobr63.ru/программы-воспитания-и-календарный-п/  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план  

Учебный план ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани (далее – учебный план) соответствует тре-

бованиям ФГОС НОО. 

Учебный план разработан на основе федерального учебного плана (п. 171 «Федераль-

ный учебный план начального общего образования» Федеральной образовательной программы 

НОО).  

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

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

Содержание образования при получении НОО реализуется преимущественно за счёт 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный под-

ход и индивидуализацию обучения. 

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

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части Программы составляет 80 %, а объём части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной орга-

низацией, - 20 % от общего объёма. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обу-

чения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики ум-

ственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной не-

дели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответство-

вать действующим санитарным правилам и нормативам. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения Программы с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-

печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетво-

рения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершен-

ствовании. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освое-

ния программы НОО с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных кур-

сов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемле-

мой частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательная 

организация предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 
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Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеуроч-

ной деятельности при реализации основной образовательной программы НОО определяет об-

разовательная организация. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических 

и иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дис-

циплин (модулей). 

 
       В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана № 1 Федераль-
ной образовательной программы, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 
372. Вариант № 1 предназначен для образовательных организаций, в которых обучение ве-
дется на русском языке в режиме пятидневной учебной недели. 

 
Федеральный учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

I II III IV  

Обязательная часть   

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

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 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 
Учебный план на уровень НОО размещен на сайте школы в разделе «Сведения об об-

разовательной организации» в подразделе «Образование» 

https://school29syzran.minobr63.ru/учебный-план-3/ 

 

https://school29syzran.minobr63.ru/учебный-план-3/
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Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 недели, в 1 

классе - 33 недели. 

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

более 3345 ч. в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учеб-

ной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 учеб-

ных недель; во втором полугодии - не более 10 недель. Наиболее рациональным графиком 

является равномерное чередование период учебного времени и каникул.  

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недель-

ные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

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

во 2-4 классах – 40 мин. 

Федеральный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана обра-

зовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели 

учебного плана: 

- состав учебных предметов; 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания об-

разования по классам и учебным предметам; 

- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка 

с учётом деления классов на группы; 

- план комплектования классов. 

При реализации федерального учебного плана количество часов на физическую куль-

туру составляет 2, третий час реализовывается образовательной организацией за счет часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений, часов внеурочной деятельно-

сти, включая использование учебных модулей по видам спорта. 

Учебный план образовательной организации составляется в расчёте на весь учебный 

год. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной 

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

граммы - годовая письменная работа, тест, комплексная или контрольная работа, диктант с 

грамматическим заданием, в соответствии с порядком, установленным образовательной орга-

низацией.  

При разработке порядка образовательная организация придерживается рекомендаций 

Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика 

оценочных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не дол-

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

сов, 2 часа - для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и кон-

троль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии 

с санитарными нормами. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования 
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(до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных потребно-

стей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной дея-

тельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм органи-

зации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, 

круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, обще-

ственно полезные практики и другие. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться воз-

можности организаций дополнительного образования (учреждений культуры, спорта). В це-

лях организации внеурочной деятельности образовательная организация может заключать до-

говоры с учреждениями дополнительного образования. 
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3.2. План внеурочной деятельности 
 
План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и содер-

жания учебных курсов.  

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение обучаю-

щихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индиви-

дуальных способностей и познавательных интересов.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых резуль-

татов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил без-

опасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчи-

няться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной 

работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправле-

ния; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все ее формы представлены в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 

практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности учтены: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных заня-

тий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организа-

ция. 

При отборе направлений внеурочной деятельности образовательная организация ори-

ентируется на свои особенности функционирования, психолого-педагогические характери-

стики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору 
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направлений внеурочной деятельности и их организации привлекаются родители как закон-

ные участники образовательных отношений. 

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие 

требования: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в т.ч. совместной (парной, 

групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности: 

- учебные курсы и факультативы; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-ис-

следования; 

- общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации дополнитель-

ного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может прохо-

дить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого учре-

ждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, му-

зей, театр и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятель-

ности и дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной орга-

низации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной орга-

низации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет педагоги-

ческий работник, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного от-

ношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной исто-

рии, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном направ-

лены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необ-

ходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа 

с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека 

в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художествен-
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ной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружа-

ющим и ответственным отношением к собственным поступкам 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изуче-

ние учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональ-

ной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творче-

ства. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как си-

стема разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, спо-

собности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению уме-

ний участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной дея-

тельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны - организуются через систему интеллектуальных со-

ревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обу-

чающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития ре-

бенка, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, воз-

никшие при изучении разных предметов.  

Внеурочная деятельность может быть организована в разновозрастных группах, в груп-

пах сменного состава. Для каждого класса предполагается максимальный к выбору объем ча-

сов курсов внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности 
 

Направление ВД в 
соотвествиис 
ФОП 

Учебные курсы 
 

Форма организации классы 

1 2 3 4 

Спортивно-оздоро-
вительная деятель-

ность 

Динамическая пауза учебный курс физической 
культуры 

2    

Подвижные игры наро-
дов России 

Спортивная студия    1 

Я – пешеход и пассажир практические занятия  1 1 1 

Проектно-исследо-
вательская деятель-

ность 

Юные музееведы Факультативный курс краеве-
дения 

1 1 1  

Проектная мастерская кружок 1 1 1 1 

Коммуникативная 
деятельность 

Разговоры о важном информационно-просвети-
тельские занятия 

1 1 1 1 

Художественно-эс-
тетическая, творче-
ская деятельность 

Хоровое пение хоровая студия 1 1 1  

Информационная 
культура 

Основы логики и алго-
ритмики 

факультатив 1 1 1 1 

Интеллектуальные 
марафоны 

Развитие математиче-
ских способностей 

мероприятия-соревнования 1 1 1 1 
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Финансовая грамот-
ность 

факультатив  1 1 1 

Учение с увлече-
нием! 

Рассказы по истории Са-
марского края 

курс краеведения    1 

Грамотный читатель. 
Обучение смысловому 
чтению 

литературный клуб 1 1 1 1 

Орлята России кружок 1 1 1 1 

 итого:  10 10 10 10 

 

План внеурочной деятельности размещен на сайте школы в разделе «Сведения об образова-

тельной организации» в подразделе «Образование» https://school29syzran.minobr63.ru/учебный-план-

3/ 
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3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани (далее – учебный график) соот-

ветствует требованиям ФГОС НОО. 

Календарный учебный график разработан на основе федерального календарного учебного гра-

фика (п. 172 «Федеральный календарный учебный график» Федеральной образовательной про-

граммы НОО)  

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям.  

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 недели, в 1 классе - 33 

недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день прихо-

дится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в учебном графике предусматривается чередование 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 

календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:  

I четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);  

II четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);  

III четверть – 10 учебных недель (для 1 классов), 11 учебных недель (для 2-4 классов);  

IV четверть - 7 учебных недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

- по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

- по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

- дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

- по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не превышает 40 минут, за исключением 1 класса, продолжитель-

ность урока в которых не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой пере-

мены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 

уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не ме-

нее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение которых осуществляется по специ-

альной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособно-

сти обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими нормати-

вами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
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- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обуче-

ние в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Воз-

можна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – апрель – май. 

Факультативные занятия и занятия по дополнительным образовательным программам спла-

нированы на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком организован перерыв продолжительностью не менее 

20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составлен с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых ме-

роприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

 
Календарный план воспитательной работы ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани (далее – план воспи-

тательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального календарного плана вос-

питательной работы (п. 174 «Федеральный календарный план воспитательной работы» Федераль-

ной образовательной программы НОО)  

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образователь-

ных организаций. 

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с террориз-

мом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников ор-

ганов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупней-

шего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 
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Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО проводятся иные 

мероприятия согласно рабочей программе воспитания по ключевым направлениям воспитания и до-

полнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных, физио-

логических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 
Календарный план воспитательной работы 

 

Мероприятие Классы Дата проведе-
ния 

Ответственные 

1. «Урочная деятельность»    

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(урок подготовки детей к действиям в усло-
виях различного рода чрезвычайных ситуа-
ций) 

1– 01.09 Учителя начальных 
классов. Учителя ОБЖ 

День гражданской обороны. МЧС России. Ин-
формационный час 

1-4 04.10  
Классные руководители 

Проведение   онлайн    конкурсов и викто-
рин на платформах Учи.ру, ИНФО-
УРОК и других образовательных плаформах 

1-4 По графику Классные руководители 

Неделя математики 1-4 Ноябрь  
Классные руководители 

Неделя английского языка 2-4 февраль Классные руководители  



101 

Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества 

1–4 март Учителя начальных 
классов 
Учитель музыки 

Музейные уроки 2–4 В течение 
года 

Учителя начальных 
классов 
Замдиректора по УВР 

Международный день распространения гра-
мотности 

1–4 08.09 Учителя начальных 
классов 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный к празднованию Всемирного 
дня гражданской обороны) 

1–4 01.03 Учителя начальных 
классов 

2. «Внеурочная деятельность»    

Динамическая пауза 1 Согласно рас-
писанию заня-
тий ВД 

Учителя начальных 
классов 

Подвижные игры народов России 4 Согласно рас-
писанию заня-
тий ВД 

Учителя физичсекой 
культуры 

Я - пешеход и пассажир 2 – 4 Согласно рас-
писанию заня-
тий ВД 

Учителя начальных 
классов 

Юные музееведы 2 – 4 Согласно рас-
писанию заня-
тий ВД 

Учителя начальных 
классов 

Проектная мастерская 1 – 4  Согласно рас-
писанию заня-
тий ВД 

Учителя начальных 
классов 

Разговоры о важном 1 – 4  по общерос-
сийскому 
плану 

Учителя начальных 
классов 

Музыкальный театр 1 – 4  Согласно рас-
писанию заня-
тий ВД 

Учителя начальных 
классов 

Хоровое пение 1 – 4  Согласно рас-
писанию заня-
тий ВД 

Учитель музыки 

Основы логики и алгоритмики 1 – 4  Согласно рас-
писанию заня-
тий ВД 

Учителя начальных 
классов 

Развитие математических способностей 1 – 4  Согласно рас-
писанию заня-
тий ВД 

Учителя начальных 
классов 

Финансовая грамотность 2 – 4  Согласно рас-
писанию заня-
тий ВД 

Учителя начальных 
классов 

Рассказы по истории Самарского края 4 Согласно рас-
писанию заня-
тий ВД 

Учителя начальных 
классов 
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Грамотный читатель. Обучение смысловому 
чтению 

1 – 4  Согласно рас-
писанию заня-
тий ВД 

Учителя начальных 
классов 

Орлята России 1 – 4  Согласно рас-
писанию заня-
тий ВД 

Учителя начальных 
классов 

3. «Основные школьные дела»    

День Знаний. Линейка. Всероссийский от-

крытый урок 

1-4 01 сентября 

 

Заместитель диретора по 

УВР, классные руково-

дители 

Торжественная церемония поднятия/спуска 

Государс твенного флага и исполнение гимна 
РФ 

1-4 Еженедельно 

по понедель-
никам/ пятни-

цам 

Заместитель диретора по 
УВР 

День памяти жертв Беслана 1-4 сентябрь Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Организация и проведение школьных сорев-

нований по футболу, настольному теннису, 
баскетболу, волейболу. 

Организация и проведение шахматных тур-

ниров «Белая ладья», фестиваль для обучаю-
щихся начальной школы «Веселые старты» 

Подготовка и сдача норм ГТО 

1-4 Сентябрь  

– май  

Заместитель диретора по 

УВР, классные руково-
дители, учителя физиче-

ской культуры 

День пожилых людей 1-4 Октябрь  Классные руководители 

Всемирный день Таблицы умножения 
(математические переменки) 

3-4 Октябрь  Классные руководители 

2023 год- Год педагога и наставника. Ин-
формационные часы. 

1-4 Сентябрь- де-
кабрь  

Классные руководит 
 

Международный день учителя. 
Концерт «Учитель, перед именем твоим…» 

1-4 4-6 октября 
 

Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-

дители, учитель музыки 

15 октября-День отца в России Мастер 

классы от пап 

1-4 09-17 октября Классные руководители 

 

22 октября – Праздник Белых журавлей 

(праздник поэзии    в    память о павших на 

полях сражений во всех войнах) 

1-4 20 октября  Классные руководители 

Выставка поделок из природного материала 

«Дары осени 2023» 
Литературно-музыкальные гостиные 

«Осени прекрасная пора» 

1-2 Октябрь  Заместитель диретора по 

УВР, классные руково-
дители 

Международный день школьных библиотек 

Встречи с юными читателями «По дорогам 

национальных сказок» 

1-4 25-30 октября 

 

Заместитель диретора по 

УВР, классные руково-

дители, заведующий 
библиотекой 

Подведение итогов четверти. Торжествен-
ное поощрение отличников и победителей 

конкурсов, олимпиад, соревнований 

1-4 Ноябрь –май Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 
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«Праздник побед и достижений!» 

Цикл мероприятий ко Дню народного един-
ства (информационные часы, выставки в дни 

школьных каникул) 

Смотр КТД «Песни народов России» 

1-4 1-3 ноября  Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

День матери в России. 

Выставка рисунков, фотографий «Мамочка 
моя» 

1-4 24-30 ноября 

 

Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

30 ноября- День Государственного герба РФ 
Информационный час 

1-4 30 Ноября  Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-

дители, учителя истории 

К Дню Героев Отечества «Час чтения былин о 

русских богатырях». Просмотр мультфильма. 

1-2 Декабрь  Классные руко водители 

Годовщина Битвы под Москвой. Цикл меро-

приятий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным да-

там (День неизвестного солдата, День героев 
отечества,) по отдельному плану 

1-4 01-9 декабря 

 

Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

8 декабря- Международный день худож-
ника. Выставка детских работ 

1-4 01-9 декабря 
 

Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Викторина «Самый талантливый читатель» 

Школьный этап 

1-4 04-12 декабря классные руководители, 

заведующий библиоте-

кой 

День Конституции Российской Федерации. 

Беседы, тематические уроки 

1-4 12 декабря 

 

Классные руководители 

Новогодний бал 1-4 20-30 декабря 

 

Заместитель диретора по 

УВР, классные руково-
дители 

Новогодние мероприятия по классам 
(Огоньки, новогодние концерты, показ но-

вогодних сказок) 

1-4 20-28 декабря 
 

классные руководители 

Уроки мужества, посвященные Дню пол-

ного освобожденияЛенинграда от фашистской 

блокады Уроки мужества «Выжить во-
преки…» 

1-4 25- 27 января Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

2024 год- год 300 летия Российской науки 
Классные часы 

1-4 Январь  Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

День воинской славы. День разгрома совет-

скими войскаминемецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. Тематические класс-
ные часы 

02.02- Победа в Сталинградской битве (1943 

г.) 

1-4 02 февраля  Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

День героя антифашиста. Мероприятия по 

классам 

1-4 08 февраля  Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 
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Праздничная программа «Широкая масле-

ница!» 

1-4 По календарю  Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Презентация кружков/секций) на 2024-2025 

учебный год для родителей будущих перво-
классников 

1 Март  Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Праздничные концерты, посвященные 
«Международному женскому дню 8 марта» 

1-4 06-07  
 

Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

День воссоединения Крыма и России. Клас-

сные часы. 

1-4 15-18 марта  Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги. Мероприятия школьных библиотек 
Квиз «Сказки гуляют по свету» для уча-

щихся 1–4-х классов 

1-4 25-31 марта 

 

классные руководи-

тели, заведующий биб-
лиотекой 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги Фотовыставка “Книжкины именины”. 

 

1-4 25-31 марта 

 

классные руководи-

тели, заведующий биб-

лиотекой 

Праздник «Прощание с Азбукой» 1 Апрель  Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы». Цикл мероприятий, по-

священных «Дню космонавтики» 

1-4 8-12 апреля 

 

Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Месячник труда, городские субботники 1-4 Апрель  Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Всемирный день Земли. Участие в экологи-
ческих акциях 

1-4 1-12 мая  Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Фестиваль военной песни «Песни войны и 

Победы! 

 

1-4 25 апреля – 

10 мая  

Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

«Учителями славится Россия» 

Поздравление ветеранов педагогического 
труда 

1-4 25 апреля – 

6 мая  

Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Общешкольный концерт «Этот день По-
беды!» 

1-4 25 апреля – 
10 мая  

Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Акция «Георгиевская ленточка» Акция «От-

крытка Ветерану» 

1-4 Апрель – май Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Организация встреч с ветеранами   Великой 

Отечественной войны идетьми войны «Судьба 
человека» 

1-4 03-12 мая  Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 
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Участие в акции «Бессмертный полк», меж-

дународной акции «Диктант Победы», между-

народной акции «Георгиевская ленточка», воз-
ложение цветов к памятнику павшим войнам 

1-4 03-10 мая  Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Коллективный исследовательский проект 
классов 

«Старая фотография из семейного архива», 

посвящённый Дню Победы 

1-4 Апрель-май  Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

24 мая-День славянской письменности и 

культуры. Информационный час 

1-4 Май  Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Общешкольная церемония награждения 
призеров и победителей конкурсов, олимпиад, 

соревнований по итогам года 

1-4 16-25 мая  Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Школьный праздник «Спасибо, начальная 

школа!» 

4 Май  Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

4. «Классное руководство»    

 Знакомство с классами 1 Август- 

сентябрь 

Классные руководители 

Организация методической помощи начина-

ющим кл ассным руководителям 

1-4 Август. В те-

чение года 

Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Заседание МО классных руководителей 

«Планирование воспитательной работы на 
учебный год» 

1-4 Август  Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Проведение расширенного МО классных 
руководите лей для подведения промежуточ-

ных итогов воспитат ельной деятельности 

классов и школы 

1-4 Октябрь  
Декабрь  

Апрель 

Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Мониторинг состояния работы с родите-

лями учащихся 

1-4 Октябрь  

Декабрь  
Апрель 

Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Тематические консультации для классных 
руководителей (по запросу) 

1-4 В течение года Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Ведение документации классным руководи-

телем: личные дела обучающихся, план ра-

боты, социальный паспорт класса, занятость 
учащихся в БДО, ЭЖД, журнал инструктажа 

по ТБ и антитеррору. Составление социальных 

паспортов классных коллективов. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа с классным коллективом: 

•  участие класса в общешкольных ключе-
вых делах; 

• организация интересных и полезных дел в 

кл ассе; 

• проведение классных часов; 
• проведение урока «Разговоры о главном»; 

1-4 В течение года Классные руководители 
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• сплочение коллектива; 

•  выработка законов класса. Индивидуаль-

ная работа с учащимися: 
• изучение личностных особенностей 

школьни ков; 

•  поддержка ребенка в решении проблем; 

•  ндивидуальная работа по заполнению 
портфолио; 

•  коррекция поведения ребенка. 

Работа с учителями, преподающими в 
классе: 

•  консультации классного руководителя с 

учите лямипредметниками; 

•  проведение мини-педсоветов; 
• привлечение учителей к участию во внут-

риклассных делах; 

•  привлечение учителей к участию в роди-
тельских собраниях. 

Классный час «Внешний вид учащегося», 
«Правила школьной жизни» 

1-4 Сентябрь 
 

Классные руководи-
тели 

Тематические классные часы (по плану клас-
сных руководителей): 

1 октября- Международный день пожилых 

людей; Д ень сухопутных войск; 
4 октября- Всероссийский урок безопасности 

школь ников в сети Интернет; тематический 

урок подготов ки детей к действиям в условиях 

экстремальных и о пасных ситуаций, посвя-
щённый Дню гражданской о бороны МЧС Рос-

сии; Всемирный день животных; М еждународ-

ный день врача; 
5октября- Международный день учителя; 16 

октября- Международный день хлеба; 

22 октября- День «Белых журавлей» в честь 
солдат, павших на полях сражений; 

24 октября -Всемирный день информации 28 

октября – День бабушек и дедушек; 

31 октября – Всемирный день городов; 4 но-
ября – День народного единства; 

5 ноября – День военного разведчика; 

10 ноября- День сотрудников внутренних ор-
ганов; В семирный день науки; 

13 ноября – Международный день слепых; 

Всемирн ый день доброты; 

16 ноября-Международный день толерантно-
сти; 

19 ноября – День отказа от курения; День ра-

кетных в ойск и артиллерии; 
18 ноября – в России официально празднуют 

день ро ждения Деда Мороза в 1999 году Вели-

кий Устюг бы л официально назван родиной 
российского Деда Мо роза; 

20  ноября – Всемирный день ребенка; 

21  ноября -Всемирный день телевидения; 

Всемирны й день памяти жертв ДТП 
22  ноября – День словаря 

28 ноября День матери в России; 

1-4 В течение года Классные руководи-
тели 
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3 декабря- День Неизвестного Солдата; 

Международ ный день инвалидов; 
5 декабря – Международный день добро-

вольца в Рос сии 
5 декабря День начала контрнаступления со-

ветских войск против немецко-фашистских 

войск в битве по д Москвой (1941 год) 

5-10 декабря- Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок информатики; 
9  декабря -День Героев Отечества 

10  декабря- «Международный день прав че-

ловека» 12 декабря -День Конституции Россий-
ской Федерац ии; 

17 декабря -День ракетных войск стратегиче-

ского на значения; 

24 декабря День воинской славы России – 
День взятия Измаила; 

28 декабря – Международный день кино 

7 января- Православный праздник «Рожде-
ство Христово» 

11 января – Международный день «Спасибо» 

21 января – Международный день объятий; 
27 января- День полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады (1944) 

27  января Международный день памяти 

жертв Холо коста; писателя (1879-1950) 
28  января – Международный день защиты 

персонал ьных данных; 

1 марта -Всемирный день гражданской обо-
роны;  

3 марта – Всемирный день писателя; 

8 марта- Международный женский день, 
14 марта- День православной книги 18 марта 

День в оссоединения Крыма с Россией; 

20 марта- Международный день счастья;  

21 марта – Всемирный день поэзии; 
23-29 марта – Всероссийская неделя детской 

и юнош еской книги 

23-29 марта – Всероссийская неделя музыки 
для дет ей и юношества 

27 марта – Международный день театра;  

1 апреля – День смеха; 

2 апреля – Международный день детской 
книги;  

7 апреля – Всемирный день здоровья 

11   апреля – Международный день освобож-
дения узн иков фашистских концлагерей; День 

войск противов оздушной обороны; 

12    апреля -Всемирный день авиации и кос-
монавтики  

18 апреля -Международный день памятников 

и исто рических мест; 

26 апреля – Международный день памяти 
жертв рад иационных катастроф; 

30 апреля День пожарной охраны. Тематиче-

ский урок ОБЖ 
1 мая – Праздник весны и труда;  

3 мая – День Солнца; 

4 мая – Международный день пожарных; 
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7 мая – День создания вооруженных сил Рос-

сии; 

9 мая – День Победы в Великой Отечествен-
ной войн е (1945) 

13 мая – День Черноморского флота  

15 мая – Международный день семей 

17  мая – Международный день детского те-
лефона до верия; День Балтийского флота; 

18  мая – Международный день музеев,  

21 мая – День Тихоокеанского флота; 
24 мая – День славянской письменности и 

культуры;  

27 мая – Общероссийский день библиотек; 

28 мая – День пограничника  
Классные часы, посвящённые ПДД, поведе-

нию учащихся в общественных местах, анти-

террористическ ой защищенности 

Оформление классных уголков 1-4 Сентябрь 

 

Классные руководители 

Правила безопасного поведения в осеннее 

время 
года 

1-4 Сентябрь 

 

Классные руководители 

Классные часы по гигиене, ЗОЖ, ПДД 1-4 В течение года Классные руководители 

Правила безопасного поведения в зимнее 

время года 

1-4 Декабрь  Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Неделя безопасности детей на водных объек-

тах 

1-4 Март  Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Неделя безопасности «Безопасное лето» 1-4 Последняя де-

када мая  

Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Заседания Совета профилактики 1-4 В течение года Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-

дители, педагог- психо-

лог  

Наблюдение за детьми и семьями группы 

риска. 

1-4 В течение года Заместитель дирек-

тора    по УВР, классные 
руководители, педагог- 

психолог 

Оформление классной документации. 

Подготовка общешкольного информаци-

онно-аналитического отчёта по воспитательной 

работе. 

1-4 Май-июнь  Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Тематические консультации для классных 

руководит елей: 
изучение государственных символов Россий-

ской Фе дерации, 

защита прав ребенка, 

1-4 В течение года Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 
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основные формы и направления работы с се-

мьей, развитие коллектива класса, профилак-

тика девиантн ого поведения учащихся, со-
трудничество с правоохр анительными орга-

нами, тематика и методика провед ения класс-

ных часов, 

анализ эффективности воспитательного про-
цесса в классах, 

открытые классные часы: формы и методики 

проведения, цели и задачи, прогнозы и резуль-
таты 

Представление опыта воспитательной ра-
боты класс ных руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в социальных сетях и 

в других интернет-ресурс ах с целью его попу-

ляризации 

1-4 В течение года Заместитель дирек-
тора    по УВР, классные 

руководители 

Прохождение курсов повышения квалифика-

ции для классных руководителей 

1-4 В течение года Заместитель дирек-
тора    по УВР, классные 
руководители 

Участие в мониторинговых исследованиях 

по пробл емам воспитания обучающихся 

1-4 В течение 

года 

Заместитель дирек-
тора    по УВР, классные 
руководители 

Посещение открытых мероприятий по учеб-

ным пре дметам, анализ воспитательных задач 
и целей с последующим обсуждением 

1-4 В течение 

года 

Заместитель дирек-
тора    по УВР, классные 
руководители 

5. «Внешкольные мероприятия»    

Конкурс юных инспекторов дорожного дви-

жения «Безопасное колесо» 

1-4 октябрь Заместитель диретора по 

УВР, классные руково-
дители 

Коллективообразщие сентябрьские походы 
выходного дня «Мы снова вместе» 

1-4 Сентябрь 
 

Классные руководители 

Игра-путешествие «Где живут книги»: экс-
курсия в библиотеку (в Международный день 

школьных 

библиотек 25 октября) 

1-4 Октябрь  Классные руководители 

Поход выходного дня с последующей фото-

выставкой 
«Любимые пейзажи» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Поход выходного дня «Операция Зимовье»: 
развешивание в лесу кормушек для зимую-

щих птиц 

1-4 Ноябрь- 
Декабрь  

Классные руководители 

Посещение театров, музеев, выставок (по 

планам классных руководителей) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в школьные музеи 1-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу. Экскур-
сии на производства (по планам классных ру-

ководителей) 

1-4 В течение года Классные руководители 
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Участие в     соревнованиях, выездных кон-

курсах, городских мероприятиях в рамках об-

щеразвивающих программ блока дополнитель-
ного образования 

1-4 В течение года Классные руководители 

6. «Организация предметно-эстетической 

среды» 

   

•  Оформление интерьера школьных помеще-
ний (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т. п.) 
•  Размещение регулярно сменяемых экспо-

зиций: творческих работ учащихся 
 

1-4 По плану ме-
роприятий 

Классные руководители 
 

Создание буккроссинга (свободная библио-

тека) Акция «Я прочел!» (оформление уголков 

книгообмена в вестибюлях и зонах отдыха 
школы) Торжественное открытие в рекриации 

начальной школы уголка книгообмена «Я про-

чёл»: мероприятие, приуроченное к Междуна-
родному дню школьных библиотек 25 октября 

1-4 Сентябрь - ок-

тябрь  

Заведующий библиоте-

кой 

Благоустройство классных кабинетов. 
Оформление 

«классных уголков. Конкурс на лучшее 

оформление игрового уголка в классе 

1-4 В течение года Классные руководители 

Общешкольный проект «Мой класс — са-

мый красивый» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Выставки творческих работ обучающихся 

студии художественной направленности (Изо-
студия, студия керамики, творческая мастер-

ская) 

1-4 Ноябрь  

Февраль 
Май  

Педагоги ИЗО, техноло-

гии 

День Конституции РФ: выставка, посвящён-

ная государственной символике и её истории 

1-4 Декабрь  Классные руководители 

Выставка благотворительных творческих ра-

бот школьников «Я это умею», приуроченная 

ко Дню добровольца в России 5 декабря 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Мини-концерты учащихся, учителей и роди-

телей (законных представителей) в рекриации 

школьного здания «Музыка на переменах», 
приуроченные к Всероссийской неделе музыки 

21—27 марта 

1-4 Март  Классные руководители 

Проект «Выращиваем растение для школы: 

от ростка до цветка» 

1-4 Март-май  Классные руководители 

«Памятный май»: тематическое оформление 

классных кабинетов руками школьников ко 

Дню Победы 

1-4 Май  Классные руководители 

Сменные фотовыставки школьников «Мои 

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

«Мое любимое занятие» 

1-4 В течение года Классные руководители 
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7. «Взаимодействие с родителями/закон-

ными представителями» 

   

Создание родительской инициативной 

группы, планирование её работы 

1-4 Сентябрь Администрация школы, 

классные руководители 

Создание на школьном сайте вкладки «Роди-

телям (законным представителям)» и регуляр-

ное обновление материалов её рубрик: 
· «Чем помочь ребенку»; 

· «Школьные события»; 

· «Консультация семейного психолога»; 

· «Семейная библиотека»; 
· «Семейная игротека» 

1-4 В течение года Администрация 

 Работа в рамках деятельности Управляю-
щего совета и действующих комиссий 

1-4 В течение года Администрация школы, 
классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 1 раз в чет-
верть 

Классные руководители, 
педагог- психолог 

Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей (рекомендации и 

инструктажи безопасности на период каникул, 

встречи родителей с приглашенными специа-
листами: социальными работниками, врачами, 

инспекторами ПДН ОП, ГИБДД, 

представителями прокуратуры по вопросам 
профилактики) 

1-4 1 раз в чет-
верть 

Классный руководители, 
педагог- психолог 

Городская акция «Родительский патруль» 
(ПДД) 

1-4 1 раз/ полуго-
дие 

Классный руководители, 
педагог- психолог 

Индивидуальные консультации (индивиду-
альные беседы, рекомендации по воспитанию 

по запросам родителей) 

1-4 В течение года Классный руководители, 
педагог- психолог 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с неблагопо-

лучными семьями по вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-4 По плану Со-

вета 

Заместитель дирек-

тора    по УВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Консультации педагогов-психологов  1-4 В течение 

года 

Заместитель дирек-

тора    по УВР, педагог-
психолог 

Участие родителей (законных представите-
лей) в педагогических консилиумах, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного обуча-

ющегося 

1-4 В течение года Заместитель дирек-
тора    по УВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

День отца 1-4 Третье воскре-

сенье октября 

Классные руководители, 

родительский комитет 

Привлечение родителей к организации и 

проведению плановых мероприятий в школе. 

1-4 В течение Заместитель дирек-

тора    по УВР, классные 
руководители 
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Акции «Бессмертный полк», 

«Красная гвоздика» 

1-4 Май Заместитель дирек-
тора    по УВР, классные 
руководители 

Семейный фестиваль «Игры нашего детства» 1-4 Май  Заместитель дирек-
тора    по УВР, классные 
руководители 

8. «Самоуправление»    

Выборы лидеров, активов классов, распреде-

ление 
обязанностей. 

1-4 Сентябрь 

 

Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

День учителя: праздник 1-4 Октябрь  Заместитель дирек-
тора по УВР, Совет 
школы 

Концерт «Планета мамы», посвященный 

Дню матери 

1-4 Ноябрь  Заместитель дирек-
тора    по УВР, Совет 
школы 

Месячник труда, городские субботники 1-4 Апрель  Заместитель дирек-
тора    по УВР, классные 

руководители 

Рейд по проверке чистоты и эстетического 

вида классных комнат 

1-4 В течение года Заместитель дирек-
тора    по УВР, Совет 
школы 

Рейд по проверке внешнего вида обучаю-

щихся 

1-4 В течение года Заместитель дирек-
тора    по УВР, Совет 
школы 

9. «Профилактика и безопасность»    

Пятиминутка здоровья –беседы о здоровом 

образе 
жизни 

1-4 Еженедельно Классные руководители 

Физкультминутка 1-4 Ежедневно Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного движения: 

конкурс рисунков «Я – юный пешеход»; игра 
«Правила езды на велосипеде и самокате»; 

спортивно – игровая программа «Азбука улиц» 

1-4 Сентябрь 2023 Заместитель диретора по 

УВР, классные руково-
дители 

Открытие школьной спартакиады. Осенний 

День 

Здоровья 

1-4 Сентябрь Учителя физкультуры 

Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

1-4 Сентябрь Заместитель диретора по 

УВР, классные руково-
дители, учитель ОБЖ 

Занятие № 1 «Алгоритм действий при воору-
женном 

1-4 По графику Классные руководители 
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нападении» 

Занятие № 2 «Действия при обнаружение по-
дозрительного предмета, похожего на взрывное 

устройство» 

1-4 По графику Классные руководители 

Занятие № 3 «Действие при захвате при за-

хвате 

террористами заложников» 

1-4 По графику Классные руководители 

Занятие № 4. «Терроризм. Опасность» 1-4 По графику Классные руководители 

 «Декада борьбы с вредными привычками», 

открытые классные часы. 

Приглашение врачей и просмотр видеофиль-
мов 

1-4 По плану про-

филактич 

еских недель 

Классные руководители 

«Здоровое питание - не миф» классные часы 
 

1-4 По графику Классные руководители 

Беседы «Осторожно с огнем», «Вежливый 
пешеход», «Осторожно гололед», «Техника 

безопасности на воде, на солнце» 

1-4 По графику Классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 3-4 Апрель Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Месячник здоровья 

Интеллектуальные перемены (викторины, 
конкурсы, кроссворды) 

Информационные перемены (агитбригады), 

веселые старты 

1-4   
Апрель 

Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Неделя безопасности «Безопасное лето» 1-4 Последняя де-

када мая  

Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

10. «Социальное партнерство»    

Участие в совещаниях, вебинарах, круглых 

столах, семинарах для педагогов 
(Сотрудничество с ОУ ВПО и СПО) 

1-4 В течение года Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Сотрудничество с ОДН МВД, КДНиЗП по 
вопросам профилактики правонарушений, без-

надзорности, профилактики негативных прояв-

лений подростков. 

1-4  течение года 
 

Заместитель диретора по 
УВР 

Участие в окружных, городских, Всероссий-

ских конкурсах, олимпиадах, выставках, сорев-
нованиях 

1-4 В течение года Классные руководители 

Спортивные соревнования, сдача норм ГТО 1-4 В течение года Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-

дители. Учителяфиз-

культуры 

Диспансеризация сотрудников и обучаю-

щихся 

1-4 В течение года Администрация 

Посещение театров, музеев, выставок 1-4 В течение года Классные руководители 
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Участие в проектах и акциях РДДМ 1-4 В течение года Классные руководители 

Работа по плану ЮИДД 1-4 В течение года Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-

дители 

11. «Профориентация»    

Цикл всероссийских открытых уроков про-
фессиональной навигации для обучающихся 1- 

4 классов и проект «Шоу профессий» для 1-4 

классов в интерактивном формате на портале 
«Проектория». 

1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение обзорных и тематических про-
фориентационных экскурсий с целью ознаком-

ления с работой предприятий, условиями труда 

и технологическим процессом 

1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение тематических классных часов 

профориентационной направленности. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Вовлечение обучающихся в общественно-по-

лезную деятельность в соответствии с познава-

тельными и профессиональными интересами: 
Конкурсы Выставки 

Фестивали 

1-4 В течение года Администрация, класс-

ные руководители 

 

Благоустройство классных кабинетов 1-4 В течение года Классные руководители 

Уроки, классные часы «Профессии наших 
родителей». Мастер - классы от родителей 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление информационных буклетов о 
профессиях родителей. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий на 
предприятия города (очных и онлайн). 

1-4 В течение года Классные руководители 

12. «Развитие волонтерского движения»    

Участие в проектах и акциях волонтерского 
отряда: Акции «Экозабота» по сбору батареек; 

Экологическая  акция «Сдал макулатуру-спас 

дерево!» и другие 

1-4 В течение года Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Пропаганда ЗОЖ: конкурсы, викторины, 

игры 

1-4 В течение года Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Помощь детей-активистов при проведении 
массовых мероприятий, концертов, фестивалей 

и др. 

1-4 В течение года Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Экологическая акция «Птичкин дом» 1-4 Ноябрь- Де-

кабрь  

Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

Участие в Российском эколого-благотвори-

тельном волонтерском проекте «Добрые кры-
шечки» 

1-4 Сентябр – 

май  

Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 
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05.12- Международный день добровольца в 

России. Благотворительная     акция «Ко-

робка радости» (помощь тяжелобольным де-
тям ФНКУ имени Дмитрия Рогачева) 

1-4 Декабрь  Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

 Всемирный день Земли. Участие в экологи-
ческих акциях 

1-4 1-12 мая  Заместитель диретора по 
УВР, классные руково-
дители 

13. «Школьный музейный комплекс»    

Интерактивная беседа ко Дню народного 
единства 

«Великая Россия – в единстве ее сила» 

1-4 
 

Ноябрь 
 

Отв. за музей, классные 
руководители 

Презентации творческих работ «Дети 

войны» (подведение I этапа поисковой деятель-

ности) Интерактивные уроки: 
«Полное освобождения Ленинграда от вра-

жеской блокады» (27 января 1944г.) 

«Освобождение заключенных советскими 

войсками из концентрационного лагеря Ау-
швиц (Освенцим) в Польше» (27 января 1945 

г.) 

1-4 

  

  
 

  
Январь  

Отв. за музей, классные 
руководители 

Ко Дню защитника Отечества – конкурс 

юных экскурсоводов по теме «Оружие По-

беды» 

1-4 

  

февраль Отв. за музей, классные 
руководители 

Интерактивные уроки 

«Завершение Сталинградской битвы» (2 фев-
раля 1943 г.) 

«Освобождение г. Курска» (8 февраля 1943 

г.) 
«Труженики тыла» 

Беседа «Маленькие герои большой войны» 

Смотр-конкурс исследовательской деятельно-

сти 
«Дети войны» 

Традиционная встреча с участниками собы-

тий 
«Горячая земля Афганистана» ко Дню вы-

вода советских войск из Афганистана  

  

  
1-4 

  

  
Февраль 

Отв. за музей, классные 
руководители 

Интерактивные уроки «Ратный и трудовой 

подвиг женщины в годы Великой Отечествен-

ной войны» Подведение итогов смотра творче-

ских и поисково- исследовательских работ 
«Дети войны» Кинолекторий. Начало Одесской 

наступательной операции    (26.03.1944) 

  

  
1-4 

  

  
Март  

Отв. за музей, классные 
руководители 

Интерактивный урок. Освобождение 

Одессы, Симферополя, Ялты (апрель 1944 г.) 

Кинолекторий. Начало Крымской наступатель-
ной операции (08.04.1944) 

Беседа, посвященная памяти генерал-лейте-

нанта М. Г. Ефремова (19.04.1942) 
Выставка рисунка, посвященная Дню По-

беды в Музее «Воинская Слава России» 

  

  
1-4 

  

  
Апрель  

Отв. за музей, классные 
руководители 
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Уроки памяти «Дети войны» ко Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов (1945 год) 
Экскурсия «Музейные экспонаты – храни-

тели истории» 

Операция «С днём Победы» – поздравление 

ветеранов ВОВ 
Проведение дня открытых дверей, приуро-

ченного к международному дню музеев 

  

  
1-4 

  

  
Май  

Отв. за музей, классные 
руководители 
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3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего 

образования 

Система условий реализации Программ, созданная в образовательной организации, направ-

лена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального об-

щего образования, в т.ч. адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и инте-

ресов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональ-

ные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных 

и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составля-

ющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации инди-

видуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего 

образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучаю-

щихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятель-

ности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопас-

ного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий 

её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-

формационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого взаимодей-

ствия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий ре-

ализации образовательной деятельности. 
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3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального об-

щего образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

Материально-технические условия образовательной организации соответсвуют требованиям 

ФГОС НОО, лицензионным требованиям и условиям Положения о лицензировании образователь-

ной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 ок-

тября 2013 г. № 966, а также соответствующим приказам и методическим рекомендациям, в том 

числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Глав-

ного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановле-

нием Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просве-

щения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утвер-

ждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образователь-

ных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соот-

ветствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразо-

вательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъек-

тах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеоб-

разовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указан-

ными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации ос-

новной образовательной программы в образовательной организации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 учебные кабинеты для занятий технологией, музыкой, изобразительным искусством, , ино-

странными языками; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем; 
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 спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспе-

чивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 административные помещения; 

 гардеробы, санузлы; 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соот-

ветствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по дан-

ному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назна-

чения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия 

принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, ком-

фортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятель-

ности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включают 

учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по ис-

пользованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора зон 

(для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, хозяйственной 

деятельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой режим, обес-

печивающие безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-

ния; 
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 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего 

образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по отноше-

нию к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступ-

ность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

 Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего об-

разования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

 Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации пони-

мается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные об-

разовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, спо-

собствующие реализации требований ФГОС.  

 Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организаци-

ями 

социальной сферы и органами управления. 
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Показатели эффективного использования информационно-образовательной среды:  

 

Совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий 

(компьютеры, иное ИКТ- оборудование, коммуникационные каналы) 

ПК, ноутбуков 

106 (44 стационарных ПК, 62 ноутбука) 

Рабочие места сотрудников обеспечены компьютерной 

техникой. Объединены локальной сетью 62 ПК, используесые в 

учебных целях. Максимальная скорость доступа к Интернету 100 

Мбит/с 

из них используется: 

- в учебных целях 

 

62 

Мультимедийных проекто-

ров проекторов 
8 

интерактивных досок 6 

принтеров, сканеров, МФУ 31 

 

 

показатель  описание 

Направления использования 

ПК, установленного в 

учебном кабинете. 

• Трансляция вебинаров в режиме онлайн для педагогов; 

• Выход в Интернет; 

• Онлайн тестирование по различным учебным предметам; 

• Дополнительные занятия, консультации по интересующим 

вопросам для учащихся; 

• Обучающие семинары для учителей ; 

• Подготовка и проведение внеклассных мероприятий; 

• Для создания учебного продукта группами учащихся класса в 

урочной и внеурочной системе. 

Система современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

современной информационно 

образовательной среде 

Совершенствуется посредством взаимопосещений уроков, 

проведения семинаров, педсоветов, работой учителей в 

творческих группах. 

Оснащение библиотеки  

В библиотеке предоставлен доступ к электронным каталогам 

Объем бибдиотечного фонда – 37118 экз.из него: 

Учебники – 16945 

Учебные пособия – 2338 

Художественная литература – 16265 

Справочный материал – 1552   

обеспеченность учебниками 

для 1-4 классов в 

соответствии с ФГОС НОО 

Не обеспеченны (отсутствую в издательстве) 

мониторинг и фиксация хода и 

результатов образовательного 

процесса 

В управлении образовательным процессом используется 

электронная система «АСУ РСО» 

Оснащение школьного 

сервера, школьного сайта, 

Все учебные и административные кабинеты имеют точку доступа 

к сети Интернет. 
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внутренней (локальной) сети, 

внешней (в том числе 

глобальной) сети; 

образовательная организация имеет электронную почту, офици-

альный сайт, действующий в соответствии с нормативно-право-

выми документами 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

На каждом ПК (находящимся в свободном доступе учащихся) 

установлен контент- фильтр, запрещающий доступ к социальным, 

рекламным и прочим запрещенным сайтам. На каждом ПК 

установлены лицензионные программы, Антивирус-Dr-Web. 

Разработаны внутренние локальные акты регламентирующие 

работу в сети Интернет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к лю-

бой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планиру-

емыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осу-

ществления. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельно-

сти 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения це-

лей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Образовательная организация обеспечена учебниками и учебниками с электронными прило-

жениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материа-

лами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования на определенных учредителем образовательной организации языках обучения и 

воспитания. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в феде-

ральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной организации уком-

плектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и научно-популярной 

литературы, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие ре-

ализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

 Направление  Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, учеб-

ники, методическая литература, комплекты про-

граммно-прикладных средств на все уроки по учеб-

ному плану, ресурсы сети Интернет 

https://yabs.yandex.ru/count/WbqejI_zO8e1dH80L28NBiP-tmTwk0K0YW8nTn-vOm00000u109mejZPmj3ejRA_0O010OW11v01kgkPs9YsqQ07e06uZepxue20W0Ae0RYEZFjYk06ItjFP9C010jW1aAZRfW7W0P3zfHZe0Pm4Y0BkIfW2yg6G2A02a7tO0WBm0iREvfyF-0Bmwl7WeSQurUK1eDW4kuuAw0IxZWhu18xB5uW5ZiiNa0N5rHkW1OkP1wW5oVy5i0N9_mMu1RA41y05wPW-o0Nuvm-W1eQk0QW6Xgu1k0PGoGPQFD33dnENYG0t2L6FYnK3_BW7W0NW1uOAq0Y4Wf20m8201k08o3xe2GU02W7u2e2r6EWCfmBW3OE0WC20W808c0xQ-C2U_FF4oud1i9220PWHr9ugeRdf4eP6kLJkan6Eg1Fnbkwkck78W1Q05820W8W2q1JuhgYZ2-WKZ0AO5f3oovm6eCaMy3_G5jwWthu1c1Vepw8Rg1S9m1UqrW6W6OQk0R0Pk1d___y1WHh__r-HJPmsCB0Qyj_4ZiATzEr4WXnHCJOtCp0tDZKvEJSvCpGnDoqnDZ0qEJKrD34rCpKpCZKrCZ0oE2rpONCpBJ4mCp0jDJ1YBNDXSoriDorYOMnXRcDbSYquC3WmBK91J2quCpGsg1u1i1y2o1-8rArJgI1G9CZZAmBUFxWWr9uga2BKdYgG8jQUAjKY__z__u4Za2FzxTpUkR-Noli1c2FJkxV7jPdjYYuD09gf8NAB32p6R2TK37oLKOg6mpRDXMNeoQOGAzW16dDK_k1u3VwKKneXn000~1?etext=2202.ywxcIBHlaP72E6K41t-NTPOu1fNzALgnOuAlCuaXU1LsAW0oAUe-nlMRrpkMAnFzaGpueG9meW5peGtxeHFodw.5b5a3f671fc9dbb8802962632aec1b561a48bd63&from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B2%D0%B5%D0%B1&baobab_event_id=lclmm6dg2l
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Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, предназна-

ченных 

для образовательной деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, в системе 

АСУ РСО, в дневниках учащихся. 

Обеспечение доступа, в том числе в Интер-

нете, к размещаемой информации для участ-

ников 

образовательного процесса (включая семьи 

учащихся), методических служб, органов 

управления образованием 

Создание локальных актов, 

регламентирующих работу локальной сети 

и доступ учителей и учащихся к ресурсам 

Интернета 

 

  

№ 

п/

п 

Компоненты ИОС  

Наличие  

компонентов  

ИОС 

Сроки создания  

условий в соответ-

ствии с требовани-

ями ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным предметам на языках обу-

чения, определённых учредителем образовательной 

организации 

Отсутствуют в 

бумажном 

формате 

До 01.09.2023 

II Учебно-наглядные пособия имеются  

III Технические средства, обеспечивающие функциони-

рование ИОС 

имеются  

IV Программные инструменты, обеспечивающие функ-

ционирование ИОС 

имеются постоянно 

V Служба технической поддержки имеется  

 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани, обеспечивают ис-

полнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образователь-

ной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая осо-

бенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работни-

ков образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрес-

сии и повышенной тревожности. 
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В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами - педагогом-

психологом, учителем-логопедом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования об-

разовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обес-

печивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образо-

вательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучаю-

щихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей когнитив-

ного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровож-

дение 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. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том 

числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, обес-

печивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется ди-

версифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуаль-

ном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психо-

лого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая мо-

жет проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществля-

ется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени 
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3.5.4. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани уком-

плектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с до-

стижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участ-

вующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки 

и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должност-

ных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификаци-

онные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, кото-

рые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участ-

вующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки 

и реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогиче-

ских работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется 

не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестацион-

ными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических ра-

ботников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттеста-

ционными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реали-

зации настоящей основной образовательной программы и создании условий для её разработки и ре-

ализации, оформляется следующим образом: 
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Категория  

работников 

Подтверждение уровня  

квалификации доку-

ментами об образова-

нии (профессиональ-

ной  

переподготовке)  

(%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

на соответствие  

занимаемой долж-

ности 

(%) 

квалификационная 

категория 

(%) 

Педагогические работ-

ники 

100% 20% 80% 

Руководящие  

работники 

100% 100%  

Иные работники 100%   

 

ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим со-

здание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий ре-

ализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового по-

тенциала образовательной организации является обеспечение адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников ГБОУ СОШ № 

29 г. Сызрани, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, характеризуется 100% долей работников, повышающих квалифика-

цию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом используются различные образовательные организации, имеющие соответствующую ли-

цензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и ре-

зультативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников об-

разования к реализации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современ-

ного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятель-

ности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педаго-

гических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования, является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального об-

щего образования.  
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Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методиче-

скими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 

окружном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются методи-

ческие темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  

 

3.5.5. Финансово-экономические условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём (со-

держание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного задания по оказанию 

государственных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соот-

ветствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного обу-

чающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего образова-

ния, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образователь-

ной 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). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образова-

ния определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здо-

ровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ 

или субъекта РФ. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходо-

вания средств государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых 

на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной платы педаго-

гических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 
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определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-право-

выми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти Самарской 

области. Расходы на оплату труда педагогических работников не могут быть ниже уровня, соответ-

ствующего средней заработной плате в Самарской области. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеуроч-

ную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объ-

ёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответ-

ствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными ко-

эффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение о системе оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации (https://school29syzran.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/11/Коллективный-ПРАВ-ноябрь-2021.pdf ). В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятель-

ности образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с тре-

бованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего образова-

ния.  

Образовательная организация в соотвествии с локальними нормативными актами Правительства 

Самарской области определяет: 

1) соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

2) соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-хозяй-

ственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

3) соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

4) порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио-

нальными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления - выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной финансовый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://school29syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/11/Коллективный-ПРАВ-ноябрь-2021.pdf
https://school29syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/11/Коллективный-ПРАВ-ноябрь-2021.pdf
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приложение к ООП НОО 

«Система оценки достижения  

 планируемых результатов. Оценка предметных результатов 

» 

 

Типы оценочных процедур 

Применяемые в образовательном процессе оценочные процедуры определяются целями оце-

нивания и сопровождаются своевременными решениями по его результату (таблица 1). 

Таблица 1. Соответствие оценочных процедур целям оценивания и решения по их результату 

Цели оценивания 
Оценочные проце-

дуры 
Периодичность Решения 

Внутришкольный контроль 

Оценка готовности 

учащихся к изучению 

отдельных предме-

тов, курсов, модулей, 

разделов (тем) 

Стартовая диагно-

стика 

По необходимости, 

в зависимости от 

сложности темы, её 

приоритета, связи об-

разовательных ре-

зультатов с другими 

предметами (необхо-

дима проработка пе-

речня стартовых диа-

гностик педагогиче-

ским коллективом) 

Отбор содержания, ме-

тодов и технологий для 

организации учебной дея-

тельности, соответствую-

щих стартовому уровню 

готовности учащихся, в 

том с учётом дифферен-

цированного подхода 

Определение 

уровня достижения 

учащимися результа-

тов, предусмотрен-

ных образовательной 

программой 

Текущее оценива-

ние 

На усмотрение об-

разовательной орга-

низации (например, 

не менее 30% оценоч-

ных процедур от об-

щего объёма часов по 

теме, предмету) 

Своевременная коррек-

тировка календарно-тема-

тического планирования, 

отбор форм, методов и 

средств организации дея-

тельности для ликвидации 

образовательных дефици-

тов учащихся 

Определение 

уровня достижения 

планируемых резуль-

татов, которые осваи-

ваются в рамках изу-

чения темы учебного 

предмета, курса, мо-

дуля. Понимание уча-

щимися динамики 

учебных результатов 

внутри темы. 

Выявление тем, 

вызывающих учеб-

ные затруднения 

Тематическое оце-

нивание 

Оценка по каждой 

теме рабочей про-

граммы (определя-

ется как средневзве-

шенная отметка всех 

оценочных процедур 

по теме) 

Своевременная коррек-

тировка рабочей про-

граммы и учебного про-

цесса 
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Оценка освоения 

образовательной про-

граммы, в том числе 

отдельной части или 

всего объёма учеб-

ного предмета, курса, 

дисциплины (мо-

дуля) образователь-

ной программы 

Промежуточная ат-

тестация 

Периодичность 

проведения по каж-

дому учебному пред-

мету, учебному курсу 

(в том числе, вне-

урочной деятельно-

сти) определяются 

образовательной ор-

ганизации самостоя-

тельно 

Основание для пере-

вода учащегося в следую-

щий класс, допуск к ГИА. 

Составление плана ликви-

дации академической за-

долженности, перевод на 

обучение по адаптирован-

ным образовательным 

программам, в соответ-

ствии с рекомендациями 

психолого-медико-педа-

гогической комиссии 

либо на обучение по инди-

видуальному учебному 

плану, повторное обуче-

ние по усмотрению роди-

телей (законных предста-

вителей) 

Оценка степени и 

уровня освоения уча-

щимися рабочей про-

граммы по предмету. 

Определение соот-

ветствия результатов 

освоения учащимися 

основных образова-

тельных программ 

требованиям ФГОС 

Итоговая аттеста-

ция 

По итогам освое-

ния рабочей про-

граммы по предмету 

Перевод учащихся на 

следующий уровень обра-

зования. Составление 

плана индивидуальных за-

нятий в случае получения 

неудовлетворительных 

результатов 

Формы контроля 

Для оценки образовательных результатов используются следующие формы контроля: 

– выполнение нормативов – форма контроля, предполагающая измерение или испытание, 

стандартное задание, проводимое для определения и оценки уровня физического состояния, физиче-

ской подготовленности и двигательных способностей на основе комплекса разнообразных упражне-

ний; 

– географический диктант – форма контроля, позволяющая оценить комплексные геогра-

фические знания учащегося; 

– грамматическое задание к диктанту – форма контроля, позволяющая оценить результаты 

усвоения учащимся изучаемых грамматических явлений, умение производить простейший языковой 

анализ слов и предложений; 

– графический диктант – форма контроля, позволяющая оценить умения учащегося пред-

ставлять решение задачи в условно-графической форме; 

– диктант – форма контроля, позволяющая оценить орфографические и пунктуационные 

навыки учащегося; 

– доклад – форма контроля, позволяющая оценить навыки публичного развёрнутого выступ-

ления учащегося по определённому вопросу, основанного на самостоятельно привлечённой, струк-

турированной и обобщённой им информации, в том числе в виде презентации; 
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– домашнее задание – форма контроля, при которой проверяется и оценивается умение уча-

щегося самостоятельно выполнить задания на закрепление и углубление знаний, речевых навыков и 

умений, полученных на уроке; 

– зачёт – форма контроля, позволяющая оценить уровень достижения образовательных ре-

зультатов учащегося посредством индивидуального или группового собеседования, или выполнения 

практической работы; 

– изложение – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося излагать содержа-

ние прочитанного или услышанного текста. Основными критериями при этом являются полнота из-

ложения, фактическая правильность, грамотность, последовательность, логичность; 

– контрольное списывание – форма контроля, позволяющая оценить каллиграфические, ор-

фографические и пунктуационные навыки учащегося при копировании печатного текста; 

– лабораторная работа – форма контроля, позволяющая оценить умения учащегося прово-

дить изучение и исследование характеристик заданного объекта экспериментальным методом с при-

менением лабораторного оборудования; 

– математический диктант – форма контроля, позволяющая оценить способность учаще-

гося к восприятию задания на слух, поиску решения и письменной фиксации решения или ответа; 

– ответ на уроке – форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и навы-

ков учащегося посредством устных и/или письменных вопросов; 

– практическая работа – форма контроля, позволяющая оценить уровень практических 

навыков и умений учащегося; 

– проект – форма контроля, позволяющая оценить способность учащегося осуществлять де-

ятельность, направленную на создание продукта; 

– работа с картой – форма контроля, позволяющая оценить умения учащегося распознавать 

объекты на карте, извлекать из карты необходимую информацию; 

– реферат – форма контроля, позволяющая оценить навыки поиска и анализа информации у 

учащегося, а также его способности представления ключевых идей и формулирования выводов на их 

основе, выполненного по определенным правилам оформления; 

– самостоятельная работа – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося по-

строить развёрнутое письменное высказывание по предложенному вопросу/на заданную тему. Ос-

новными критериями оценки при этом являются полнота, аргументированность, связность и после-

довательность изложения; 

– словарный диктант – форма контроля, позволяющая оценить знание учащимся слов с не-

проверяемыми написаниями и владение навыками их правописания; 

– сочинение – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося создавать связный 

текст с учётом языковых норм; 

– тематическая работа – форма контроля, позволяющая оценить предметные знания, уме-

ния и навыки учащегося посредством выполнения практических и теоретических заданий по теме; 

– творческое задание– форма контроля, позволяющая оценить продукт творческой деятель-

ности учащегося; 

– терминологический диктант – форма контроля, позволяющая оценить уровень владения 

учащимся терминологическим аппаратом предмета; 

– тестирование – форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и навыков 

учащегося через систему тестовых заданий/вопросов;  

– техника чтения – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося читать и по-

нимать прочитанное. Основными критериями оценки при этом являются способ чтения, правиль-

ность, осознанность; 
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Формы контроля, используемые в отдельных учебных предметах, учебных курсах (в том 

числе, внеурочной деятельности), отражены в рабочих программах. 

Контрольная работа является одним из видов контроля и нацелена на оценку достижения 

каждым учащимся или группой учащихся требований к предметным и/или метапредметным резуль-

татам обучения в соответствии с ФГОС при освоении образовательной программы, в том числе от-

дельной части или всего объёма учебного предмета, курса, модуля образовательной программы. 

Распределение контрольных работ по предметам и годам обучения представлено в таблице 2. 

Таблица 2. Распределение контрольных работ по предметам и годам обучения 

 

Предмет 1  2  3  4 

Параллель      

Изобразительное искусство  0  0  0  0 

Иностранный язык  -  0  2  2 

Литературное чтение  0  1  1  1 

Литературное чтение на родном языке  0  0  0  0 

Математика  0  5  6  6 

Музыка  0  0  0  0 

Окружающий мир  0  3  3  3 

ОРКСЭ  -  -  -  0 

Русский язык  0  4  4  5 

Технология  0  0  0  0 

Физическая культура  0  0  0  0 

 

Используемые шкалы оценивания 

 

Согласно п. 24 Приложения к Приказу Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального, основного и среднего общего образования», «в  

первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних за-

даний». 

Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах осуществляется по пятибалль-

ной системе оценивания в аудиторное время, предусмотренное на учебный предмет: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые заносятся в электронный журнал 

успеваемости и дублируются в дневнике обучающегося. 

При изучении элективных курсов, курсов внеурочной деятельности применяется безотметочная си-

стема оценивания. 

Параметры оценки: количество верно выполненных заданий, при наличии развернутых ответов – их 

полнота и правильность. 

- «отлично» – обучающийся выполнил все задание правильно; 

- «хорошо» – обучающийся выполнил не менее 80% задания правильно; 

- «удовлетворительно» – обучающийся выполнил не менее 50% задания правильно; 

- «неудовлетворительно» – обучающийся не выполнил задание или выполнил менее 50% задания 

правильно. 

В электронном журнале результаты промежуточной аттестации могут фиксироваться следующим 

образом: 

- отметочно – для 5-балльной системы; 
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- безотметочно; 

- НПА – непрохождение промежуточной аттестации по уважительной причине; 

- АЗ – академическая задолженность. 

Итогом тематического оценивания является средневзвешенная отметка в электронном журнале учи-

теля по всем оценочным процедурам, проведенным в рамках изучения темы. 

Средневзвешенная система отметки образовательных достижений учащихся представляет собой 

интегральную оценку результатов всех видов учебной деятельности учащихся в течение учебного 

периода.  

Отметки за четверть, выставляются при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. 

Четвертные отметки выставляются по результатам текущего и промежуточного контроля успеваемо-

сти обучающихся в течение четверти (среднеарифметический балл, выставляется по правилам мате-

матического округления), если обучающийся посетил не менее 50% учебных занятий. 

Средневзвешенная отметка за четверть/полугодие рассчитывается по следующей формуле (∑ 

оценка*вес*количество)/ ∑ весов всех оценок.  Например, оценки ученика по русскому языку: 260, 

530, 440, 280, 320, 460, 280,340.  Средневзвешенная отметка будет рассчитываться следующим обра-

зом:  

(2*60) +(5*30) +(4*40) +(2*80) +(3*20) +(4*60) +(2*80) +(3*40)/410=2,85   

Годовая отметка по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учеб-

ной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяется как среднее арифметическое 

четвертных/полугодовых средневзвешенных отметок, взятых в виде десятичных дробей, без округ-

ления в целые числа, и отметки по результатам промежуточной аттестации, выставляются целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

 Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующими 

документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за четверть выставляется на основе ре-

зультатов письменной работы или устного ответа педагогическому работнику в формах, предусмот-

ренных для текущего контроля успеваемости, по пропущенному материалу, а также результатов чет-

вертной письменной работы. 

 

Критерии выставления отметок по разным предметам в зависимости от формы контроля 

 

предметы начальной школы 

Вид работы  Критерии оценивания  Сроки выполнения 

работ 

Домашнее задание  

Без ошибок, аккуратным почерком, без ис-

правлений – 5 

1-2 ошибки – 4 

3-5 ошибок – 3 

6 и более – 2 

(Два исправления считается одной ошиб-

кой) 

На следующий 

день после 

задания 

Контрольная работа/ 

Диктант 

Без ошибок – 5 

1-2 ошибки – 4 

3-5 ошибок – 3 

6 и более – 2 

В день прове-

дения 

работы 
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Практическая работа 

 

Без ошибок – 5 

1-2 ошибки – 4 

3-5 ошибок – 3 

6 и более – 2 

В день прове-

дения 

работы 

Словарный диктант/ 

Графический диктант/ 

 

Без ошибок и без исправлений – 5 

1-2 ошибки– 4 

3-5 ошибок – 3 

6 и более – 2 

(Два исправления считается одной ошиб-

кой) 

В день прове-

дения 

работы 

Тестирование  

91-100% - отлично 

71-90% - хорошо 

51-70 % - удовлетворительно 

Менее 50% - неудовлетворительно 

В день прове-

дения 

работы 

 

ИЗО 

Вид работы  Критерии оценивания  Сроки выполнения ра-

бот 

Творческая 

работа  

1. Оценка «5»: 

а) работа выполнена на листе формата А4; 

б) работа соответствует теме и закончена; 

в) работа сдана в срок (не более чем через неделю) 

2. Оценка «4» 

а) работа выполнена на листе формата А4; 

б) работа соответствует теме, но не закончена; 

в) работа сдана не в срок (более чем через неделю) без 

уважительной причины. 

3. Оценка «3» 

а) небрежная работа выполнена не на листе формата А; 

б) работа не соответствует теме и не закончена; 

Во время урока 

или к 

следующему 

уроку (в 

зависимости от 

сложности и 

объема работы) 

 

Физическая культура 

Вид работы  Критерии оценивания  Сроки выполнения 

работ 

Знание 

теории  

оценка «5» ставится обучающемуся за полномасштабное, безоши-

бочное, логичное и аргументированное изложение; 

оценка «4»- за достаточно полное, преимущественно логичное и ар-

гументированное изложение при наличии 1-2 мелких неточностей 

или незначительных ошибок, способность ответить на вопросы, 

требующие понимания изученного материала; 

оценка «3» - за недостаточно логичное и аргументированное изло-

жение лишь основного учебного материала с помощью наводящих 

вопросов учителя, при наличии 3-4 мелких неточностей или незначи-

тельных ошибок, либо 1-2 существенных ошибок; 

оценка «2» - отсутствие в ответе достаточного знания и понима-

ния изучаемого материала, наличие 1-2 грубых или 3 и более суще-

ственных ошибок, неспособность 

ответить на наводящие вопросы учителя. 

Во время урока 

или к следую-

щему уроку 
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Двига-

тельные 

умения и 

навыки 

оценка «5» ставится, если упражнение выполнено точно, свободно 

и уверенно, обучающийся полностью овладел техникой изученных 

двигательных действий; 

оценка «4» - упражнение выполнено преимущественно точного и 

уверенно, но допущены 1-2 незначительные ошибки в основе и дета-

лях техники; 

оценка « 3» - упражнение выполнено в основном точно, но недоста-

точно свободно и уверенно, с 3- 4 незначительными ошибками или с 

1-2 значительными ошибками в основе техники; 

оценка « 2» - упражнение выполнено неточно, допущена грубая 

ошибка или 3 и более значительных ошибок в основе техники двига-

тельных действии. 

Во время урока 

 
 

Особенности оценки достижения метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения уровня сформи-

рованности универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных, регулятивных. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных предме-

тов, учебных курсов и внеурочной деятельности. Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется в ходе внутреннего мониторинга качества образования и независимой оценки каче-

ства образования. 

Формами контроля достижения метапредметных результатов в рамках независимой оценки 

качества образования являются: 

– диагностическая работа по читательской грамотности для учащихся 3,4-х классов. 

Одной из значимых форм контроля достижения метапредметных результатов является про-

ект. Данная форма контроля позволяет оценить достижение предметных и метапредметных резуль-

татов учащихся. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной дея-

тельности на данном этапе образования. Проектная деятельность оценивается по следующим крите-

риям (таблица 3): 

Таблица 3. Критерии и показатели оценки проекта 

Критерии оценки проекта Показатели 

Способность к самостоятельному при-

обретению знаний и решению проблем 

Умение поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку ин-

формации, формулировку выводов и/или обоснование 

и реализацию/апробацию принятого решения, обосно-

вание и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и т.п. 

Сформированность предметных зна-

ний и способов действий 

Умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой про-

блемой/темой использовать имеющиеся знания и спо-

собы действий 

Сформированность регулятивных дей-

ствий 

Умение самостоятельно планировать и управлять 

своей познавательной деятельностью во времени; ис-
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пользовать ресурсные возможности для достижения це-

лей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях 

Сформированность коммуникативных 

действий 

Умение ясно изложить и оформить выполненную ра-

боту, представить её результаты, аргументированно от-

ветить на вопросы 

Оценка динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня выс-

ших достижений, демонстрируемых учащимися, осуществляется при помощи «Портфолио учаще-

гося», состоящего из нескольких разделов: 

– «Учёба», 

– «Наука», 

– «Спорт», 

– «Творчество», 

– «Культура», 

– «Гражданская активность». 

Во всех разделах в структурированном виде представлена информация о достижениях школь-

ника. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по вы-

бору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования. 

Особенности оценки достижения предметных результатов 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом, а также 

учебными курсами (в том числе, внеурочной деятельности). 

Обобщёнными критериями оценки предметных результатов являются: 

– знание и понимание, 

– применение, 

– функциональность. 

Обобщенный критерий «знание и понимание» обозначает умение учащегося объяснять смысл по-

нятий, правил, способов действий в изучаемой области знания. 

Обобщённый критерий «применение» включает использование изучаемых понятий, правил, спосо-

бов действий при решении учебных задач, в ходе проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретенных 

знаний и способов действий при решении учебных задач другой предметной области, а также 

внеучебных проблем. 

Формами контроля достижения предметных результатов в рамках независимой оценки качества об-

разования являются: 

– Проверочная работа по математике для обучающихся 4 класса, 

– Проверочная работа по русскому языку для обучающихся 4 класса, 

– Проверочная работа по литературному чтению для обучающихся 4 класса.  

Цифровые ресурсы 

При оценке достижений планируемых образовательных результатов используются цифровые 

сервисы АСУ РСО: электронный журнал/дневник и библиотека электронных образовательных мате-

риалов РЭШ. 
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При помощи электронного журнала/дневника фиксируются отметки учащихся, полученные в 

результате оценочных процедур, осуществляется информирование родителей (законных представи-

телей) учащихся об индивидуальных достижениях, сроках проведения контрольных работ, формах 

контроля. 

Библиотека электронных образовательных материалов РЭШ содержит контент для оценки и 

самооценки учащихся уровня достижения планируемых результатов: разноуровневые тесты и тесто-

вые задания, тесты по функциональной грамотности. 

Информационно-аналитические материалы внутришкольного контроля качества образова-

ния 

Анализ итогов проведения оценочных процедур в рамках внутришкольного контроля прово-

дится на основе сгенерированных в электронном журнале АСУ РСО отчётов: 

– «Успеваемость», 

– «Средний балл», 

– «Качество обучения». 

Анализ итогов проведения независимых процедур оценки качества образования проводится 

на основе аналитических материалов, предоставляемых Западным управлением министерства обра-

зования и науки Самарской области 
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