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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а 
также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 
деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения обязательной части программы и 
части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 
образования 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 
 обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 
воспитание каждого обучающегося; 

 развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе 
общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации 
образовательного процесса; 

 организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 
результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО; 

 создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 
потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 
программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей 
социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  
- формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ); 
- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной 
деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 
проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего 
образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов 

 

ФОП НОО учитывает следующие принципы: 
1) принцип учета ФГОС НОО: ФОП НОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе; 



4  

2) принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования школы ФОП НОО 
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; 

3) принцип учета ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 
формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 
операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 
разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 
потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в 
формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального общего 
образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам 
основного общего образования, единые подходы между их обучением и развитием на уровнях 
начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 
внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание 
чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 
действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 
использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 
обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем 
учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 
требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 
марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 
действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 
осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными 
нормативными актами школы. В программе определяются основные механизмы её реализации, 
наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива школы, потенциала педагогических кадров и 
контингента обучающихся.  

Среди механизмов, которые используются в начальной школе при реализации ООП НОО, 

следует отметить: 
1) организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 
марафоны и т. п.); 

2) привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, 
музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий; 

3) возможность использования индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 
обучающихся или небольших групп.  
 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 
образования 

Программа начального общего образования является стратегическим документом школы, 

выполнение которой обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. 
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гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В 
соответствии с законодательными актами школа самостоятельно определяет технологии обучения, 
формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением 
принципа здоровьесберегающего обучения. 

ФОП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Наиболее 
адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года.  Общий объем аудиторной работы 
обучающихся за четыре учебных года составляет не менее 2954 академических часов и не более 3345 
академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 
нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  
В исключительных случаях школа может с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа 

обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом 
случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем школа 
учитывает, что чем более длителен срок обучения в начальной школе, тем более качественным становится 
фундамент, который закладывается начальным уровнем образования как предпосылка дальнейшего 
успешного обучения, поэтому сокращение срока обучения на уровне НОО возможно в исключительных 
случаях.  

Основная образовательная программа начального общего образования базируется на требованиях, 
предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в 
начальной школе с учетом ФОП НОО. 

С учётом условий функционирования школы  программа характеризует право получения 
образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного 
принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

ООП НОО обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 
предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, 
учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Программа разработана с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 
школьного возраста.  

Таким образом, ООП начального общего образования содержит документы, развивающие и 
детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС НОО.  
 

1.3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ФОП НОО соответствуют современным целям начального 
общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и 
предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности школы в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированнос познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 
изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В 
результате освоения содержания программы начального общего образования обучающиеся овладевают 
рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 
которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных 
учебных ситуациях. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и 
предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образования, 
является системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования: 
1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения программы начального общего образования; 
2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 
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- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими организацию 
образовательного процесса в школе по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 
внеурочной деятельности), учебному модулю; 

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 
комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе; 

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся – обобщенных 
учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и 
являющихся результатами освоения обучающимися программы начального общего образования; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего образования; 
- в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической литературы. 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 
Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной деятельности (в 
частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 
деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
- уважение к своему и другим народам; 
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

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

Духовно-нравственного воспитания: 
- признание индивидуальности каждого человека; 
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 
Эстетического воспитания: 
- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 
- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудового воспитания: 
- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
- бережное отношение к природе; 
- неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
- первоначальные представления о научной картине мира; 
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- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 
в познании. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 
обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 
овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 
—универсальными учебными коммуникативными действиями; 
—универсальными регулятивными действиями. 
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 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 

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

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 
- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

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

предложенных критериев); 
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

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

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

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 
поиске информации в сети Интернет; 

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

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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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 

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

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

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
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 предметной области "Русский язык и литературное чтение" 

обеспечивают: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 
Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 
межнационального общения; 

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

о нормах современного русского литературного языка: 
- аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую 

информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого 
текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; 
задавать вопросы по услышанному тексту; 

- говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 
выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 
коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные 
монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 
соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 
предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; 
находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, 
интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 
языковые особенности и структуру текста; 

- письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; 
списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными 
правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 
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возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра 
фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы 
сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 
признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 
художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 
3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 
4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

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

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; 
жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 
малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 
идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 
заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 
средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение на 
родном языке" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 
Федерации": 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как 
одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка для 
освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости овладения 
родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, 
формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской Федерации: 
понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для межнационального 
общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать 
необходимость овладения государственным языком республики Российской Федерации; проявлять 
интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по 
учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков народов 
России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой родине, 
приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие 
рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как 
носителя народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, 
стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и 
пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой деятельности: 
различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без 
фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-

речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить 
небольшие по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 
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участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по учебному 
предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 
- слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять 
тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей 
речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, 
обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на 
вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, 
правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 
проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 
использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 
интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет 
(название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного 
народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 
олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием 
небольших презентаций; 

- аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 
одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в 
диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; 
декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской 
Федерации"); 

- чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, 
научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и 
смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 
пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и 
выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 
строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие 
творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

- чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 
предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и 
творческие задания (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской 
Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 
небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть России 
на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от 
поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

- воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 
- соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); 
- иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

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

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

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

- владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 
воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 
решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 
адекватно воспринимать чтение слушателями); 
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- владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержания 
прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией 
текста); 

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

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

- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 
- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле); 
- различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего народа 

(других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 
- анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; 
- отвечать на вопросы по содержанию текста; 
- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

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

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 
- определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 
- удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 
- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для 

решения учебных и практических задач; 
- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 
- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, 

ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 
- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 
- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства 

своей точки зрения; 
- выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение 

загадки, пересказ с изменением действующего лица). 
Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 

"Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих – речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и 
обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 
содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 
страна/страны изучаемого языка: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 
этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны 
каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными 
опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) 
объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания 
речи; передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной 
проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту 
выступления; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 
одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное содержание 
звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 
языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном 
тексте; 
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- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 
объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 
правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 
аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не 
препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение 
текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в 
пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 
информацию; 

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

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных 
типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 
3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное 
ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 
побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками 
(графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать 
изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации 
повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 
речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их 
основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 
синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 
страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 
детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке 
в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в 
том числе контекстуальную догадку; 

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

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 
тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 
информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том 
числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 
согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, 
проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в 
совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
- использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для 
решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 
информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 
работе в сети Интернет); 

- знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 
элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 
"Математика и информатика" обеспечивают: 



13  

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по 
критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 
выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 
инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами 
измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) 
и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, 
приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 
алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 
правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", 
"и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 
(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 
анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач 
и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, 
оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных 
финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области 
"Обществознание и естествознание (окружающий мир)" обеспечивают: 

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

родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, 
открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 
мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 
сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 
массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее 
значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 
личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях 
гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 
явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 
материале о природе и культуре родного края); 

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

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 
аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов школы и 
сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 
окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 
простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 
правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 
безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной 
и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения 
правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 
стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 
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По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках 
учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области "Основы 
религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы православной 
культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы исламской 
культуры", "Основы религиозных культур народов России" или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской 
этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" обеспечивают: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 
этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 
православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 
(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 
возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

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

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

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

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

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

"дружелюбие"; 
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

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

унижения человеческого достоинства. 
По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 
этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской 
культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 
(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 
развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

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

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 
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10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 
на благо человека, общества; 

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

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 
унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли в 
этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 
буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 
(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 
развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

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

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской 

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

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

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

"дружелюбие"; 
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

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

унижения человеческого достоинства. 
По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 
этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской 
культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), 
называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

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

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской 

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

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

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

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 
унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 
этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 
нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 
религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с историей их 
возникновения и развития; 

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

описывать их содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных 

традиций на отношения в семье, воспитание детей; 
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

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

"дружелюбие"; 
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 
По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 
нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 
обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 
основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 
обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 
российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 
жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 
нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 
на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 
"дружелюбие"; 
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10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать 
любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" обеспечивают: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 
средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 
4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 
По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 
Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека 
и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 
конструировании, моделировании; 

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

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

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 
предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области 
"Физическая культура" обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 
активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 
основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 
здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и 
умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 
соблюдая правила честной игры; 

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

технической базы - бассейна) и гимнастики; 
5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями основных физических качеств; 
6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 
 

Предметные результаты элективного курса (1 классы) «Математическая мозаика»: 
 использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных 
отношений; 
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 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи 
и выполнения алгоритмов;  

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  
 выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми выражениями, 

решение текстовых задач, выполнение и построение алгоритмов и стратегий в игре; 
исследование, распознавание и изображение геометрических фигур, работа с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представление, анализ и интерпретация данных. 

 

Планируемые результаты элективного курса (2-4 классы) «Ранее программирование»: 
 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «алгоритм», «программа»; 

понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
 умение составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы управления исполнителями на 

языке программирования Скретч; 
 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
 овладение понятиями класс, объект, обработка событий; 
 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов; 
 умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в программе 

Скретч; 
 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 
 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 
представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение 
содержание курса внеурочной деятельности: 
Русский  язык:   

 первоначальное  представление  о  многообразии  языков и культур на территории Российской 
Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 
роли языка как основного средства общения;  

 осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
понимание роли русского языка как  языка  межнационального  общения;   

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

нормах современного русского литературного языка;  
 использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета. 
Литературное чтение:  

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 
творчества для всестороннего развития личности человека;  

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 
произведений устного народного творчества;  

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 
Иностранный язык:  

 знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 
Математика и информатика:  

 развитие логического мышления; 
 приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, 

развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 
Окружающий мир:  

 сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 
организации, родному краю, России, её истории и культуре, природе;  
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 сформированность чувства гордости за национальные свершения,  открытия,  победы;   
 первоначальные  представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы;  
 о связи мира живой и неживой природы;  
 сформированность основ рационального поведения и обоснованного  принятия   решений;   

первоначальные   представления   о   традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 
массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 
наиболее значимых  объектах  Всемирного  культурного  и  природного  наследия в России; 

 важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 
 основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;  
 развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями;  
 понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края);  
 приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудио- визуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 
организации и Интернете, получения информации из источников в современной 
информационной среде; 

  формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 
безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 
личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в Интернете и опыта 
соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов;  

 приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе;  
 стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 
Основы религиозных культур и светской этики:  

 понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 
личных усилий человека;  

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 
проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 
регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 
личности; понимание ценности семьи, умение приводить при- меры положительного  влияния  
религиозной  традиции  на  отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками общения 
с людьми разного вероисповедания;  

 осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 
поведения в обществе;  

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 
благо человека, общества;  

 формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 
«дружелюбие»; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни;  

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
 осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства;  
 знание общепринятых  в  российском  обществе  норм  морали,  отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 
свободах и обязанностях гражданина. 

 Изобразительное искусство:  
 выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 
 умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
 умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России. 

Музыка:  
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 знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 
Технология:  

 сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и 
общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура:  
 сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 
основных физических упражнениях;   

 умение   взаимодействовать   со   сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 
соблюдая  правила  честной игры. 

Воспитательным результатом внеурочной деятельности должно стать непосредственное духовно- 

нравственное, личностное, деятельностное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином 
виде внеурочной образовательной деятельности. 
Уровни планируемых результатов внеурочной образовательной деятельности: 

 первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: приобретение 
школьником социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве общества, 
о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения вобществе); 

 второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение школьником опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностямобщества; 

 третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: получение 
школьником опыта самостоятельного общественногодействия. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 
реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике 
повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 
здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах 
конструктивной групповой работы: об основах раз- работки социальных проектов и организации 
коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 
информации; о правилах проведения исследования. 
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 
нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие цен- ностных отношений школьника к 
родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и 
внутреннему миру. 
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 
действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельно- сти; опыт публичного 
выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и органи- зации совместной деятельности с 
другими детьми. 
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 
эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности по направлению 
«Проектно-исследовательская деятельность»  «Мой любимый край»: 

 результаты первого уровня: приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых, формах поведения в 
обществе и т. п.), понимание социальной реальности и повседневной жизни;  

 результаты второго уровня: получение обучающимися опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом; 

 результаты третьего уровня: получение обучающимся опыта самостоятельного общественного 
действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. 

Цель: создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России. 
Задачи: 
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 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно- игровой, предметно- продуктивной, социально- ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 
и универсальной духовно- нравственной компетенции- «становиться лучше»; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 формирование у школьников уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим. 
 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности по направлению 
«Проектно-исследовательская деятельность»  «Я - исследователь»: 

 результаты первого уровня: получение элементарных представлений о значении участия 
человека в общественно-полезной деятельности; приобретение опыта участия в различных видах 
общественно- полезной деятельности; 

 результаты второго уровня: получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной 
деятельности; 

 результаты третьего уровня: потребность в участии в общественно-полезной деятельности в 
окружающем школу социуме. 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности по направлению «Учение 
с увлечением»  «Почемучки»: 

 результаты первого уровня: приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах 
и средствах выполнения заданий; формирование мотивации к учению через внеурочную 

деятельность; 
 результаты второго уровня: самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым 

взрослым выполнение задания данного типа, для данного возраста; умение высказывать мнение, 
обобщать, классифицировать, обсуждать; 

 результаты третьего уровня: умение самостоятельно применять изученные способы, 
аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

Цель:  самореализация личности ребёнка путём совершенствования его исследовательских 
способностей в процессе саморазвития, трансформация процесса развития интеллектуально - 

творческого потенциала. 
Задачи: 

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности; 

 сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности, 
расширять общий кругозор; 

 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 
 обучать детей младшего школьного возраста специальным навыкам, необходимым для 

проведения самостоятельного поиска; 
 развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности по направлению 
«Коммуникативная деятельность»  «Книголюбы», «Смысловое чтение»: 

 результаты первого уровня: получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры своего народа; приобретение знаний об эстетических 
идеалах, традициях художественной культуры родного края; умение видеть прекрасное в 
окружающем мире: природе родного края, в пространстве школы и дома; 

 результаты второго уровня: получение опыта переживания и позитивного отношения к 
художественным ценностям культуры своего народа; получение опыта самореализации в 
различных видах и формах художественного творчества; 

 результаты третьего уровня: участие в акциях общекультурного направления в окружающем 
школу социуме. 
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Цель:  формирование у обучающихся полноценного устойчивого навыка смыслового чтения 

текстов различных видов, жанров и стилей, обеспечение дополнительной теоретической и 

практической подготовки по основному учебному курсу «Литературное чтение». 
Задачи: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста;  
 воспитание интереса к чтению и книге (формирование интереса к процессу чтения и потребности 

читать произведения разных видов литературы, общеучебных умений осознанно читать тексты, 
работать с владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, знанием книг) овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой 
(формирование умений работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 
использовать ее для расширения знаний об окружающем мире);   

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 
литературе (формирование умений понимать художественное произведение как особый вид 
искусства, определять его художественную ценность и анализировать выразительности, 
сравнивать искусство слова с другими видами искусства, находить сходства и различия 
используемых художественных средств, создавать свои собственные художественные 
произведения на основе прочитанных); 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 
 понимание духовной сущности произведений (освоение основных нравственно-этических 

ценностей 

 взаимодействия с окружающим миром, формирование навыка положительных и отрицательных 
действий героев, событий), воспитание адекватного эмоционального состояния как предпосылки 
собственного поведения в жизни. 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности по направлению 
«Спортивно-оздоровительная деятельность»  «Школа докторов здоровья»: 

 результаты первого уровня: приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, 
возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 
практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов спортивной 
подготовки; получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 
тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 
экологически грамотного питания; 

 результаты второго уровня: формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как 
к ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни вообще; 

 результаты третьего уровня: регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно- закаливающие 
процедуры; участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме.  

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и развитие 
валеологической культуры. 
Задачи: 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 
и укреплять здоровье; 

 развивать готовность на основе правил личной гигиены самостоятельно поддерживать своё 
здоровье; 

 формировать представление: о позитивных факторах, влияющих на здоровье; о рациональной 
организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; о негативных факторах 
риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
переутомления и т.п.); 

 формировать навыки эмоциональной разгрузки (релаксации), контроля своего режима дня;  
 формировать: навыки позитивного коммуникативного общения; представление об основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; потребность детей заниматься 
спортом, ежедневно выполнять физические упражнения. 

 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
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 Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО независимо от 
формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО 
определяет основные требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их 
достижения. 

 Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью 
системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит основой 
при разработке образовательной организацией соответствующего локального акта. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 
являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 
являются: 

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

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 
процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 
процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися ФОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
- стартовую диагностику; 
- текущую и тематическую оценку; 
- итоговую; 
- промежуточную аттестацию; 
- портфолио; 
- психолого-педагогическое наблюдение; 
- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
Внешняя оценка включает: 
- независимую оценку качества образования; 
- итоговую аттестацию. 
Интеграция внутренней и внешней оценки обеспечивает возможность получения объективной 

информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 
отношений. 

Получение объективных результатов возможно только при использовании стандартизированных 
измерительных материалов. 

Стандартизированные измерительные материалы: 
- измерительные материалы, профессионально разработанные на основе теории педагогических 

измерений; 
- обладают надежными измерительными характеристиками; 
- позволяют объективно оценить, насколько учащиеся овладели требованиями образовательных 

программ в соответствии с ФГОС; 
- позволяют сравнить результаты каждого ребенка со средними результатами учащихся 

российских школ; 
- дают достоверные результаты для принятия обоснованных управленческих решений. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. 
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 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

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

 Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит важнейшей 
основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 
к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за счет 
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 
уровней выше и ниже базового.  

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует способность обучающихся 
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 
выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 
Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 
«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов.  

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» (отметка «4»); 
Высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 
предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий 
уровни достижений, как правило, формируются с учётом интересов этих учащихся. При наличии 
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие учащиеся могут 
быть вовлечены в проектную деятельность по предмету, участию в интеллектуальных конкурсах и 
предметных олимпиадах. 

Низкий уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 
Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в зависимости от 

объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже половины планируемых результатов, которые 
осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 
обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 
Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 
знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Помощь в диагностике и 
коррекции затруднений таким учащимся оказывают специалисты социально-психологической службы 
школы. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 
обучении для данной группы учащихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания в рамках 
стартового, текущего, тематического и промежуточного контроля. 

Формы представления результатов оценочной деятельности: 
- обобщенный неперсонифицированный анализ результатов диагностического обследования, 

отражающий динамику достижения обучающимися личностных результатов,  
- персонифицированная оценка уровня достижения метапредметных и предметных планируемых 

результатов в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (отметки в 
электронном журнале по итогам стартовой диагностики, текущей и тематической оценки, 
промежуточной аттестации; протоколы промежуточной аттестации, внутришкольного мониторинга, 
процедур внешней оценки (ВПР) и другие); 

- портфолио обучающихся; 
- аналитические материалы школы. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
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- оценку предметных и метапредметных результатов; 
- использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование 
контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для 
интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

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

- 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 информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

 Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 
представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на коллектив 
обучающихся. 

 При оценке личностных результатов соблюдаются этические нормы и правила взаимодействия с 
обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей развития. 

 Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП 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, активное участие 
в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может 
осуществлять только оценку следующих качеств: 

- наличие и характеристика мотива познания и учения; 
- наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия; 
- способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно интегрировать 

с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 
Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 
учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 
- познавательных универсальных учебных действий; 
- коммуникативных универсальных учебных действий; 
- регулятивных универсальных учебных действий. 
Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских 
действий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучающихся 
следующих умений: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

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

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

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 
Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 
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обучающихся следующих умений: 
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 
- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

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

предложенных критериев); 
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 
Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих 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 основании 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 
поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

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

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная деятельность. 
Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся следующих 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 диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
- готовить небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать действия 
по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать последовательность выбранных 
действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок). 
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 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 
работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 
образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается 
способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 
владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 
предметном преподавании. 

 В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных действий.  
Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического совета 

образовательной организации.  
Инструментарий для оценки сформированности универсальных учебных действий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке функциональной 
грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формы оценки: 
- для проверки читательской грамотности и сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий – комплексная письменная работа на межпредметной основе; 
- для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью. 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один 

раз в два года. 
Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 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 требованиями 
ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

 Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: знание и 
понимание, применение, функциональность. 

 Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой 
области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 
понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 
- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 
проработанности в учебном процессе; 

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

проектной деятельности. 
Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование приобретенных 

знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 
предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

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

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету фиксируются в 
приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 
- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

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

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
- график контрольных мероприятий. 
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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 отсчета) для 
оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой 
диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 
чтением, грамотой и счетом. 

 Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки 
готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в освоении 
программы учебного предмета.  

Текущая оценка организуется учителем данного учебного предмета. 
Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 
способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 
проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 
которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и письменные 
опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

Текущая оценка предусматривается рабочими программами учебных предметов, курсов, модулей 
(в тематическом планировании). Текущая оценка успеваемости осуществляется учителями на 
протяжении всего учебного года.  

Текущая оценка обязательна для всех учащихся начальной школы. Во 2-4-х классах текущая 
оценка осуществляется в соответствии с уровневым подходом по 4-бальной системе (отметки «5», «4», 
«3», «2»). В 1 классах применяется безотметочная система оценки. 

При текущей оценке педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и 
использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету.  

Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой текущей оценки по своему 
предмету на начало учебного года.  

Педагогический работник обязан своевременно доводить до учащихся отметку текущей оценки, 
обосновав ее, и выставить отметку в классный журнал и дневник учащегося.  

Отметки текущей оценки учитываются при выведении общей отметки по предмету за четверть и 
учебный год.  

Письменные работы обучающего характера (самостоятельные работы) после анализа и 
оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

Формы проведения текущей оценки определяются учителем. 
Для каждого класса по отдельным предметам составляется специальный график тематического 

контроля, а также сводный график тематического контроля по всем предметам, который исключает 
проведение более одной контрольных проверки у одного ученика (по разным предметам) в один день.  

Составление графика осуществляют учителя-предметники. Контроль и согласование 
осуществляет заместитель директора . 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 
Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 
Во 2–4-х классах тематическая оценка осуществляется в соответствии с уровневым подходом по 

4-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2»). В 1 классах применяется безотметочная система оценки. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в конце 

каждого учебного года по каждому изучаемому учебному предмету. 
 Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 
Промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся 2-4 классов и осуществляется в 

соответствии с уровневым подходом по 4-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2») по всем учебным 
предметам, курсам, модулям. 
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Учащимся, пропустившим 2/3 учебных занятий в учебном году и более, предоставляются 
консультации, тематические зачеты.  

В случае несогласия учащегося, его родителей с отметкой промежуточной аттестации за учебный 
год учащемуся предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию повторно в форме, 
утвержденной в школе по данному предмету, комиссии, образованной приказом директора школы, в 
присутствии родителей.  

Промежуточная аттестация результатов освоения программ курсов внеурочной деятельности 
может осуществляться в форме: защиты индивидуального или коллективного проекта, защиты 
творческой работы, написании реферата, исследовательской работы, организации выставок, 
презентаций, тестирования, анкетирования, подготовки  концерта или праздника, обмена опытом, сдачи 
нормативов, подтверждения участия учащегося в соревнованиях различного уровня и другие в 
соответствии с тематическим планированием рабочих программ курсов внеурочной деятельности.  

Периодичность промежуточной аттестации устанавливается программой курсов внеурочной 
деятельности. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

 Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 
складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом итоговой 
оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи, построенные на основном содержании предмета с учетом формируемых метапредметных 
действий. 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 
образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений – важнейшее 
основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя, школы, 
системы образования в целом. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1 Рабочие программы учебных предметов. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Русский язык». 
Рабочая  программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно – программа по русскому языку, русский 
язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 
программы по русскому языку. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, характеристику 
психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, а 
также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 
тематического планирования. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 
изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом 
классе завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и 
регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с учетом возрастных 
особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также 
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 
Пояснительная записка. 
Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена на основе 
требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 
ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной программе воспитания. 
На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в развитии 
обучающегося. Приобретенные знания, опыт выполнения предметных и универсальных учебных 
действий на материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего 
образования, а также будут востребованы в жизни. 
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Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать информацию из 
различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка является 
основой всего процесса обучения на уровне начального общего образования, успехи в изучении этого 
предмета во многом определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 
Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности 
обучающихся, особенно таких ее компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 
общекультурная и социальная грамотность. 
Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, 
развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 
общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые 
функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 
способствует формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 
хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов 
России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом 
определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 
различных жизненно важных для человека областях. 
Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных 
и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе 
речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 
обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, 
пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются 
развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 
ответственности за сохранение чистоты русского языка. 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и культур 
на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 
ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 
языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи 
как показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 
нормах современного русского литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетика, 
графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах языка, их 
признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 
современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения русскому языку 
является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по 
совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные 
представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного 
языка, орфографических и пунктуационных правил. 
Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической задачи 
развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 
литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного 
общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 
предметом «Литературное чтение». 
Программа по русскому языку позволяет педагогическому работнику: 

 реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 
НОО;  
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 определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 

языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 
 разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на уровне начального 
общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися русского языка: личностные, 
метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены с учетом 
методических традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего 
образования. Предметные планируемые результаты освоения 

программы даны для каждого года русского языка. 
Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по классам, 
основанное на логике развития предметного содержания и учете психологических и возрастных 
особенностей обучающихся. 
Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных методических 
подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обязательной части содержания 
учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение обучающимися 
как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и перспективность в 
освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеиизучения русского языка на уровне 
основного общего образования и подчеркивают пропедевтическое значение уровня начального общего 
образования, формирование готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 675 (5 часов в неделю в каждом 
классе): в 1 классе - 165 часов, во 2-4 классах - по 170 часов. 
 

Рабочая  программа по учебному предмету «Литературное чтение». 
Рабочая  программа по учебному предмету «Литературное чтение»(предметная область «Русский язык и 
литературное чтение») (далее соответственно – программа по литературному чтению, литературное 
чтение) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 
программы по литературному чтению. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 
Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для обязательного 
изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом 
классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 
регулятивных), которые возможно формировать средствами литературного чтения с учетом возрастных 
особенностей обучающихся. 
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают личностные, 
метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за 
каждый год обучения на уровне начального общего образования. 
Пояснительная записка. 
Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена на основе 
требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 
ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 
Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего образования, 
который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 
необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 
грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития обучающихся. 
Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить 
формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов работы с различными видами текстов и 
книгой, знакомство с детской литературой и с учетом этого направлен на общееи литературное развитие 
обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 
преемственности в изучении систематического курса литературы. 
Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, 
мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 
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саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни,эмоционально 
откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 
Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 
сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного чтения 
станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в 
жизни. 
Достижение цели изучения   литературного   чтения   определяется   решением   следующих 

задач: 
 формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 
 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;  
 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 
 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

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

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 
представленными предметными результатами по классам; 

 овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятельностью, 
обеспечивающей понимание и использование информации для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного содержания по 
годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание программы по 
литературному чтению раскрывает следующие направления литературного образования обучающегося: 
речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 
В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические принципы 
обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обучающимися 
фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 
представителей мировой детской литературы. 
Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 
функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 
метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при 
изучении других предметов учебного плана начального общего образования. 
Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, метапредметные 
результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения 
на уровне начального общего образования. 
Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету «Литература», 
который изучается на уровне основного общего образования. 
Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным интегрированным 
учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов: русского языка 100 часов и 
литературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения 
грамоте, представлено в программе по русскому языку. После периода обучения грамоте начинается 
раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На литературное чтение в 1 классе 
отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучения литературного чтения во 2-4 классах 
рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 
 

Рабочая  программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» 

Рабочая  программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» (предметная область «Родной язык 
и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно - программа по родному (русскому) 
языку, родной (русский) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
результаты освоения программы по родному (русскому) языку. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения родного (русского) языка, место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 
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Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 
изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 
Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку включают личностные, 
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также 
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 
Пояснительная записка. 
Программа по родному (русскому) языку на уровне начального общего образования составлена на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 
программе воспитания. 
Программа по родному (русскому) языку разработана для образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего образования. Программа по родному (русскому) языку 
разработана с целью оказания методической помощи педагогическому работнику в создании рабочей 
программы по учебному предмету «Родной (русский) язык. 
Программа по родному (русскому) языку позволит педагогическому работнику: 

 реализовать в процессе преподавания родного (русского) языка современные подходы к 
достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
сформулированных в ФГОС НОО; 

 определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 
предмета «Родной (русский) язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

 разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса. 
Содержание программы по родному (русскому) языку направлено на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 
ФГОС НОО для предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 
Программа по родному (русскому) языку ориентирована на сопровождение учебного предмета «Русский 
язык», входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 
Целями изучения родного (русского) языка являются:  

 осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей русского 
народа, понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций 
своего народа, осознание национального своеобразия русского языка, формирование 
познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного 
отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре; 

 овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других языков 
народов России, воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России, 
овладение культурой межнационального общения; 

 овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых единиц 
русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 
этикете, овладение выразительными средствами русского языка; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать 
и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в 
языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный 
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 
русским литературным языком в разных ситуациях его использования, обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи, развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний. 

В соответствии с ФГОС НОО родной (русский) язык входит в предметную область «Родной язык 
и литературное чтение на родном языке» и является обязательным для изучения. 
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Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык», представленное в программе по родному 
(русскому) языку, соответствует ФГОС НОО. 
Содержание программы по родному (русскому) языку направлено на удовлетворение потребности 
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 
самореализации в ней. 
 В содержании программы по родному (русскому) языку предусматривается расширение сведений, 
имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 
языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 
языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа по родному (русскому) 
языку отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности те языковые 
аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 
обусловленность. 
Основные содержательные линии программы по родному (русскому) языку соотносятся с основными 
содержательными линиями учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 
образования, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 
Задачами изучения родного (русского) языка являются: 

 совершенствование у обучающихся как носителей языка способности 

 ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции, изучение 
исторических фактов развития языка; 

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое 
мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и другие), включение обучающихся в 
практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе по родному (русскому) языку выделяются три блока: 
 первый блок - «Русский язык: прошлое и настоящее» - включает содержание, обеспечивающее 

расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений 
общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, 
языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об 
общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира; 

 второй блок - «Язык в действии» - включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 
употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых 
единиц в учебных и практических ситуациях, формирование первоначальных представлений о 
нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к 
нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование 
умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение 
культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в 
рамках изученного), развитие ответственного и осознанного отношения к использованию 
русского языка во всех сферах жизни; 

 третий блок - «Секреты речи и текста» - связан с совершенствованием четырёх видов речевой 
деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков обучающихся (умениями 
определять цели общения, участвовать в речевом общении), расширением практики применения 
правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является 
работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 
собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 
принадлежности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (русского) языка - 34 часов: в 4 классе - 34 

часа (1 час в неделю). 
 

Рабочая  программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Рабочая  программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
(предметная область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно - программа по 
литературному чтению на родном (русском) языке, литературное чтение на родном (русском) языке) 
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 
по литературному чтению на родном (русском) языке. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, место в структуре 
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учебного плана, а также подходы к отбору содержания. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 
изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (русском) языке 
включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального 
общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 
Пояснительная записка. 
Программа по литературному чтению на родном (русском) языке на уровне начального общего 
образования составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 
образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 
программе воспитания. 
Программа по литературному чтению на родном (русском) языке разработана для организаций, 
реализующих программы начального общего образования. Программа по литературному чтению на 
родном (русском) языке направлена на оказание методической помощи образовательным организациям 
и учителю и позволит: 

 реализовать в процессе преподавания литературного чтения на родном (русском) языке 
современные подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

 определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание литературного 
чтения на родном (русском) языке по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

 разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса. 
Программа по литературному чтению на родном (русском) языке направлена на формирование 
понимания места и роли литературы на родном языке в едином культурном пространстве Российской 
Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 
эстетических ценностей, понимания роли фольклора и художественной литературы родного народа в 
создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 
Федерации, на формирование понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, формирования 
представлений о мире, национальной истории и культуре, воспитания потребности в систематическом 
чтении на родном языке для обеспечения культурной самоидентификации. В основу содержания 
программы по литературному чтению на родном (русском) языке положена идея о том, что русская 
литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной культурной 
традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, 
русская литература устанавливает преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской 
национально-культурной традиции в сознании обучающихся. 
Целями изучения литературного чтения на родном (русском) языке являются: 

 воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как существенной 
части родной культуры; 

 включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его 
культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
русской культуры; 

 развитие читательских умений. 
Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, введение 
обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа, формирование у 
обучающегося интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 
нравственных, эстетических ценностей; 

 формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для 
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национального русского сознания и отражённых в родной литературе; 
 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 
 формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 

самосовершенствования; 
 совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении; 
 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и письменных 

высказываний о прочитанном. 
В программе по литературному чтению на родном (русском) языке представлено содержание, изучение которого 
позволит раскрыть национально-культурную специфику русской литературы, взаимосвязь русского языка и 
русской литературы с историей России, с материальной и духовной культурой русского народа. Литературное 
чтение на родном (русском) языке направлено на расширение литературного и культурного кругозора 
обучающихся, произведения фольклора и русской классики, современной русской литературы, входящие в круг 
актуального чтения обучающихся, позволяют обеспечить знакомство обучающихся с ключевыми для 
национального сознания и русской культуры понятиями. Предложенные обучающимся для чтения и изучения 
произведения русской литературы отражают разные стороны духовной культуры русского народа, актуализируют 
вечные ценности (добро, сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и другие). 
При определении содержания литературного чтения на родном (русском) языке в центре внимания находятся: 

 важные для национального сознания концепты, существующие в культурном пространстве на протяжении 
длительного времени - вплоть до современности (например, доброта, сострадание, чувство 
справедливости, совесть). Работа с этими ключевыми понятиями происходит на материале доступных для 
восприятия обучающихся на уровне начального общего образования произведений русских писателей, 
наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и культуры. Знакомство с 
этими произведениями помогает обучающимся понять ценности национальной культурной традиции, 
ключевые понятия русской культуры; 

 интересы обучающегося: главными героями значительного количества произведений выступают 
сверстники обучающегося, через их восприятие обучающиеся открывают для себя представленные в 
программе по литературному чтению на родном (русском) языке культурно-исторические понятия. В 
программу по литературному чтению на родном (русском) языке включены произведения, которые 
представляют мир детства в разные эпохи, показывают пути взросления, становления характера, 
формирования нравственных ориентиров, отбор произведений позволяет обучающемуся глазами 
сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. В программе по литературному 
чтению на родном (русском) языке представлено значительное количество произведений современных 
авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы, эти 
произведения близки и понятны современному обучающемуся; 

 произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых национально-специфических явлений 
образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства, что позволяет представить 
обучающимся диалог искусств в русской культуре. 

В соответствии с целями изучения литературного чтения на родном (русском) языке» содержание 
обучения для каждого класса включает два основных раздела: «Мир детства» и «Россия - Родина моя». 
Программа по литературному чтению на родном (русском) языке предусматривает выбор произведений 
из предложенного списка в соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный 
компонент содержания, разработка которого в рабочих программах предполагает обращение к 
литературе народов России в целях выявления национально-специфического и общего в произведениях, 
близких по тематике и проблематике. Произведения региональных авторов учителя могут включать в 
рабочие программы по своему выбору и с учётом национально-культурной специфики региона. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном (русском) языке - 
34 часов: в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
 

Рабочая  программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

Рабочая  программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» (предметная область 
«Иностранный язык») (далее соответственно - программа по иностранному (английскому) языку, 
иностранный (английский) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения иностранного (английского) языка, 
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 
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Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 
изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 
Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 
образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 
Пояснительная записка. 
Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования составлена 
на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, 
а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 
Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, развития и воспитания 
обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на уровне начального общего 
образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого иностранного 
языка, за пределами которой остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей 
содержания образования по по иностранному (английскому) языку. 
На уровне начального общего образования закладывается база для всего последующего иноязычного 
образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую 
ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 
общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. Обучающиеся данного возраста 
характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать 
основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 
обучающимися других возрастных групп. 
Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер и основано 
на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые 
требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 
конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 
тематическом содержании речи. 
Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования можно 
условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 
Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 
образования включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 
готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и 
потребностей обучающегося; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми 
средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, 
 разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 
 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение); 
 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 
иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 
образования включают: 

 осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультурного 
взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира 
и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 
 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и 

передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 
 формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для решения 
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учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление причины 
возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, мотивация 
совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить 
основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 
свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и 
проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение 
общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Изучение иностранного (английского) языка 
обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях 
взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 
приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности 
представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой 
этикет и используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с культурой стран 
изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других 
народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебнопознавательного интереса к 
предмету «Иностранный язык». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка - 204 часа: во 2 
классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе - 68 часов (2 часа 
в неделю). 
 

Рабочая  программа по учебному предмету «Математика». 
Рабочая  программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и 
информатика») (далее соответственно - программа по математике, математика) включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
математике. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, место в структуре 
учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 
изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом 
классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и 
регулятивных), которые возможно формировать средствами математики с учётом возрастных 
особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 
Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, метапредметные 
результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные 
достижения обучающегося за каждый год обучения. 
Пояснительная записка. 
Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на основе требований к 
результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована 
на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 
На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значение в развитии 
обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 
математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 
обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. Программа по 
математике на уровне начального общего образования направлена на достижение следующих 
образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

 освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 
измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций, 
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становление умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с 
алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая 
характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», 
«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 
зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

 обеспечение математического развития обучающегося - способности к интеллектуальной 
деятельности, пространственного воображения, математической речи, формирование умения 
строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные 
(ложные) утверждения, вести поиск информации; 

 становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению математики, 
важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного 
мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и 
понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов программы по математике 
лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности обучающегося: 

 понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 
существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 
обществе (например, хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из 
частей, изменение формы, размера); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 
целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища 
искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 
обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 
зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность 
предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения применяются 
обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 
характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления 
информации). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные 
способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности 
выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 
геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной 
функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на 
уровне основного общего образования. 
Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам обучения, 
отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные 
результаты в области становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые 
могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения математики - 540 часов: в 1 классе - 132 часа (4 часа 
в неделю), во 2 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе - 
136 часов (4 часа в неделю). 
Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: «Числа и 
величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 
геометрические фигуры», «Математическая информация». 
 

Рабочая  программа по учебному предмету «Окружающий мир». 
Рабочая  программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание 
и естествознание» («Окружающий мир») (далее соответственно – программа по окружающему миру, 
окружающий мир) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы по окружающему миру. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, характеристику 
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психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, а 
также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения окружающего 
мира в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом 
классе завершается перечнем универсальных учебных действий – познавательных, коммуникативных и 
регулятивных, которые возможно формировать средствами окружающего мира с учетом возрастных 
особенностей обучающихся. В 1 и 2 классах предлагается пропедевтический уровень формирования 
универсальных учебных действий, так как их становление на уровне начального общего образования 
только начинается. 
Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, метапредметные 
результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения 
на уровне начального общего образования. 
Пояснительная записка. 
Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена на основе 
требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и федеральной 
программы воспитания. 
Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и 
взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам обучающихся 

на уровне начального общего образования и направлено на достижение следующих целей: 
 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе целостного 

взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 
естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 
содержании данного учебного предмета; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности 
здоровому образу жизни; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 
практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, 
трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретенных знаний в речевой, 
изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 
принадлежности к Российскому государству, определенному этносу; 

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации; освоение 
обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 
законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребенка к социализации 

на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально- 

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 
 становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к 

людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения окружающему 
миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в 
среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и 
природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 
составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует 
формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 
развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 
Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлен на основе следующих ведущих 
идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 
 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 
познание». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, ‒ 270 часов (два часа в неделю 
в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 
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Рабочая  программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики». 
Рабочая  программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 
(предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») (далее соответственно – 

программа по ОРКСЭ, ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по основам религиозных культур и светской 
этики. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, характеристику 
психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а 
также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 
изучения в 4 классе на уровне начального общего образования. 
Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают личностные, метапредметные 
результаты, а также предметные достижения обучающегося за весь период обучения на уровне 
начального общего образования. 
Пояснительная записка. 
Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на основе требований к 
результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована 
на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные в федеральной программе воспитания. 
Программа по ОРКСЭ отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную 
составляющую ФГОС НОО. Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: 
«Основы православной культуры», «Основы исламскойкультуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур 
народов России», «Основы светской этики». В соответствии с федеральным законом выбор модуля 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 87.). 
Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному модулю. 
При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, требования, которые 
представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты 
содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает каждый 
обучающийся, независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), все 
результаты обучения представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у 
обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 
Основными задачами ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 
(законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 
личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных в 
начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учетом 
мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 
методологический принцип реализации ОРКСЭ – культурологический подход, способствующий 
формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре 
традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 
светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях 
человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся представлений о 
нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов России, формированию 
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ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, 
иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к 
преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности 
обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию партнера по деятельности, принимать 
её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства 
передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 
диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, 
обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 
Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологические 
особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни, 
любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчеркивают естественную открытость 
детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро 
реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 
несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию 
законов существования в социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с 
тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают 
абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть 
уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 
нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих 
образцы нравственно ценного поведения. 
В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам религиозных культур 
не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, обучение религиозной 
практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250  «О введении 

 учебного курса ОРКСЭ»). 
Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указанием количества академических 
часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, характеристику основных видов 
деятельности учащихся, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, возможность 
использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 
возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 
 

Рабочая  программа по учебному предмету «Изобразительное искусство». 
Рабочая  программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» (предметная область 
«Искусство») (далее соответственно – программа по изобразительному искусству, искусство) включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
изобразительному искусству. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, характеристику 
психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а 
также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 
изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 
Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству включают личностные, 
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также 
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 
Пояснительная записка. 
Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования составлена на 
основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а 
также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 
Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании художественной 
культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к 
явлениям действительности путем освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков 
и развития творческого потенциала обучающихся. 
Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры обучающихся, формирование 
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активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 
понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 
Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных искусств 
(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно- 

прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 
эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских 
навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для обучающихся на уровне 
начального общего образования большое значение также имеет восприятие произведений детского 
творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них 
содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 
учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 
Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 
отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 
Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего 
следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при сохранении 
учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей 
действительности). 
Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразием видов 
художественной деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 
Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного 
времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к 
миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 
практического решения художественно-творческих задач. 
Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система тематических 
модулей. Изучение содержания всех модулей в 1-4 классах обязательно. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства - 135 часов: в 1 классе -
33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 
классе - 34 часа (1 час в неделю). 
 

Рабочая  программа по учебному предмету «Музыка». 
Рабочая  программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область «Искусство») (далее 
соответственно - программа по музыке, музыка) включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы по музыке. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в структуре учебного 
плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для изучения на 
уровне начального общего образования. Содержание обучения завершается перечнем универсальных 
учебных действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно 
формировать средствами музыки с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне 
начального общего образования. 
Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, метапредметные и 
предметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования. 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям. 
Пояснительная записка. 
Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в создании 
рабочей программы по учебному предмету. 
Программа по музыке позволит учителю: 

 реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 
НОО; определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 
предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, а также на основе планируемых 
результатов духовно¬нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
представленных в федеральной рабочей программе воспитания; 

 разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 
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региона, образовательной организации, класса. 
Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуникации 
особенно важна музыка для становления личности обучающегося - как способ, форма и опыт 
самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 
В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы будущей музыкальной 
культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений музыкального искусства 
в жизни современного человека и общества. В содержании программы по музыке представлены 
различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе 
наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). 
Наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое 
музицирование - пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы 
музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение 
элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм 
развития музыки. 
Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 
фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 
исполнителей, специальной терминологии). Программа по музыке формирует эстетические 
потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, 
самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 
Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения является 
уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззрения обучающегося 
опосредованным недирективным путём. Ключевым моментом при составлении программы по музыке 
является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий 

художественный уровень, соответствие системе традиционных российских ценностей. 
Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие эмоционального 
интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыки 
формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 
Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит игровым формам 
деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне 
присущих самому искусству - от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к 
звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 
музыкального языка, композиционных принципов. 
Основная цель программы по музыке - воспитание музыкальной культуры как части общей духовной 
культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является 
личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, 
образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 
переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 
чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 
В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: 

 становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 
сферы; 

 развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 
искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

 формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 
музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 
 формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве; 
 формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; 
 формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к 

традиционным российским духовно-нравственным ценностям через собственный внутренний 
опыт эмоционального переживания; 

 развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 
универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и продуктивного 
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воображения; 
 овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальной 
деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, 
игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, 
аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 
моделирование), исследовательские и творческие проекты; 

 изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, 
основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

 воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно-образного 
строя отечественной музыкальной культуры; 

 расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре России, 
ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к музыкальной культуре других стран, 
культур, времён и народов. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 
допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, 
форм и методов освоения содержания. 
Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями): 
инвариантные: 
модуль № 1 «Народная музыка России»;  
модуль № 2 «Классическая музыка»;  
модуль № 3 «Музыка в жизни человека» вариативные: 
модуль № 4 «Музыка народов мира»; 
модуль № 5 «Духовная музыка»; 
модуль № 6 «Музыка театра и кино»; 
модуль № 7 «Современная музыкальная культура»; 
модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип допускает 
перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками. 
Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды 
деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий - посещений театров, музеев, концертных 
залов, работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов, 
отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, 
предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной 
организации. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки - 135 часов: в 1 классе - 33 часа (1 час в 
неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе - 34 часа 
(1 час в неделю). 
При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе использовать 
возможности сетевого взаимодействия,в том числе с организациями системы дополнительного 
образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, 
музеи, творческие союзы). 
Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, 
участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе 
основанных на межпредметных связях с такими учебными предметами, как «Изобразительное 
искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской 
этики», «Иностранный язык» и другие. 
 

Рабочая  программа по учебному предмету «Технология». 
Рабочая  программа по учебному предмету «Технология» (предметная область «Технология») (далее 
соответственно - программа по технологии, технология) включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы по технологии. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, место в структуре 
учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 
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Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 
изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом 
классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и 
регулятивных), которые возможно формировать средствами технологии с учётом возрастных 
особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 
Планируемые результаты освоения программы по технологии включают личностные, метапредметные 
результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные 
достижения обучающегося за каждый год обучения. 
Пояснительная записка. 
Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования ФГОС 
НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 
Основной целью программы по технологии является успешная социализация обучающихся, 
формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 
конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 
исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений. 
Программа по технологии направлена на решение системы задач:  

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 
важной части общей культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире 
как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 
технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 
технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 
обработки и соответствующих умений; 

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 
формирование практических умений; 

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 
полученных знаний и умений в практической деятельности; 

 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 
посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности; 
 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

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

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 
активности и инициативности; 

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 
мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 
природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 
общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику основных структурных единиц 
(модулей), которые являются общими для каждого года обучения: 

 Технологии, профессии и производства. 
 Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и картоном, 

технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с природным 
материалом, технологии работы с текстильными материалами, технологии работы с другими 
доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). 

 Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом возможностей 
материально-технической базы образовательной организации), конструирование и 
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моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 
материалов, робототехника (с учётом возможностей материально-технической базы 
образовательной организации). 

 Информационно-коммуникативные технологии (далее - ИКТ) (с учётом возможностей 
материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами проектной 
деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, 
чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 
В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с учебными 
предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 
учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами), 
«Изобразительное искусство» (использование средств художественной выразительности, законов и 
правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и 
конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; природа 
как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов 
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 
результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания 
образа, реализуемого в изделии). 
Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии - 135 часов: в 1 классе - 33 часа (1 
час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе - 
34 часа (1 час в неделю). 

Рабочая  программа по учебному предмету «Физическая культура». 
Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на основе 
требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 
ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 
При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного российского 
общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться 
в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 
саморазвития, самоопределения и самореализации. 
В программе по физической культуре нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии 
современного социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 
организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических работников на обновление содержания 
образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и 
технологий. 
Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе обучающихся. 
Оно активно воздействует на развитие их физической, психической и социальной природы, содействует 
укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и 
мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение обучающихся в самостоятельные занятия 
физической культурой и спортом. 
Целью образования по физической культуре на уровне начального общего образования является 
формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности 
в проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели 
обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья обучающихся, 
приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и 
освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 
направленности. 
Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в формировании у 
обучающихся необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств 
и обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности. Существенным 
достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни 
за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными 
играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 
утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической 
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подготовленностью. 
Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к истории и 
традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в 
укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся 
активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 
сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 
коллективной деятельности. 
Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для 
начального общего образования являются базовые положения личностно-деятельностного подхода, 
ориентирующие педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение 
целостного развития становится возможным благодаря освоению обучающимися двигательной 
деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическая культура». 
Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной 
природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, 
операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в 

соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 
В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки обучающихся к 
выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физической культуре в раздел «Физическое 
совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая 
культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и 
активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм 

соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 
Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечивается программами 
по видам спорта, которые могут использоваться образовательными организациями исходя из интересов 
обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической 
базы, квалификации педагогического состава. Образовательные организации могут разрабатывать своё 
содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него 
популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 
этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы. 
Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения и раскрывает основные её 
содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физической культуре», 
«Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование». 
Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается посредством современных 
научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, информационно-

коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры - 270 часов: в 1 классе - 66 

часов (2 часа в неделю), во 2 классе - 68 часа (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часа (2 часа в неделю)), в 
4 классе - 68 часа (2 часа в неделю). 
 

Элективный курс (2-4 классы) «Ранее программирование» посвящен обучению школьников началам 

программирования на примере графического языка Scratch, а также умению работать с данными в 
текстовых документах. Занятия курса направлены на развитие мышления, логики, творческого 
потенциала учеников. Программа ориентирована на использование получаемых знаний для разработки 
реальных проектов.  
Цель: воспитание творческой личности, обогащенной общетехническими знаниями и умениями, 
развитие индивидуальных творческих способностей, интереса к науке и технике; развитие 
интеллектуальных, познавательных и творческих способностей школьника; развитие метапредметных 

умений (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных); развитие способов 
мыслительной деятельности; формирование целостной картины мира и системного мышления на основе 

межпредметных связей. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры -102 часа: во 2 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34  часа (1 час в неделю)), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
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Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе 
и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на формирование 
соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного 
и ответственного поведения в обществе. 
Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа с 
обучающимися. Основные темы 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 художественной культуре и повседневной 
культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 
собственным поступкам. 
Общее число часов, рекомендованных для проведения внеурочных занятий «Разговоры о важном» 135 
часов: : в 1 классе - 33 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе -34 часа 
(1 час в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
 

Программа внеурочной деятельности по направлению «Проектно-исследовательская 
деятельность» направлена на углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 
деятельности по выполнению проектов. 
Факультативный курс краеведения «Мой любимый край»: 
Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения работать с 
разными источниками информации; развитие познавательной активности и интереса к истории, 
культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине» 

Общее число часов, рекомендованных для проведения внеурочных занятий «Мой любимый край» 135 
часов: : в 1 классе - 33 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе -34 часа 
(1 час в неделю)), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
 

Программа внеурочной деятельности по направлению «Проектно-исследовательская 
деятельность»   

Факультативный курс исследовательские проекты «Я - исследователь»: 
Цель : создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской 

деятельности; формирование умения и навыки самостоятельной исследовательской деятельности; 
умения формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу; формирование навыков овладения 
методикой сбора и оформления найденного материала; навыков овладения научными терминами в той 
области знания, в которой проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по 
теме своей работы и шире; умение оформлять доклад,  исследовательскую работу. 
Общее число часов, рекомендованных для проведения внеурочных занятий «Я - исследователь» 135 
часов:  в 1 классе - 33 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе -34 часа (1 
час в неделю)), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
 

Программа внеурочной деятельности по направлению «Учение с увлечением» включает систему 
занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 
преодолевать трудности, возникшие при изучении разных предметов. 
Учебный курс -  факультатив, клуб любителей математики «Почемучки»: 
Цель: самореализация личности ребёнка путём совершенствования его исследовательских способностей 
в процессе саморазвития, трансформация процесса развития интеллектуально - творческого потенциала. 
Общее число часов, рекомендованных для проведения внеурочных занятий «Почемучки» 135 часов: в 1 
классе - 33 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе -34 часа (1 час в 
неделю)), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
 

Программа внеурочной деятельности по направлению «Коммуникативная деятельность» 
направлена на совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, культуре 
диалогического общения и словесного творчества. 
Дискуссионный клуб «Книголюбы»: 

Цель: создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг; 
расширение литературно-образовательного пространства обучающихся начальных классов; 
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формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений. 
Лаборатория текстов «Смысловое чтение»: 
Цель:  формирование у обучающихся полноценного устойчивого навыка смыслового чтения 

текстов различных видов, жанров и стилей, обеспечение дополнительной теоретической и 

практической подготовки по основному учебному курсу «Литературное чтение». 
Общее число часов, рекомендованных для проведения внеурочных занятий «Книголюбы» и 
«Смысловое чтение» по 135 часов: : в 1 классе - 33 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в 
неделю), в 3 классе -34 часа (1 час в неделю)), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
 

Программа внеурочной деятельности по направлению «Спортивно-оздоровительная 
деятельность»  направлена на физическое развитие школьника, углубление знаний об организации 
жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 
Лаборатория здоровья «Школа докторов здоровья»: 
Цель: формирование у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного 
отношения к нему, важнейшие коммуникативные навыки, способствующие успешной социальной 
адаптации, помочь сделать осознанный выбор здорового стиля жизни; формирование здорового образа 
жизни младших школьников (обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни (ЗОЖ), 
содействие оздоровлению учащихся). 
Общее число часов, рекомендованных для проведения внеурочных занятий «Школа докторов здоровья» 
135 часов: в 1 классе - 33 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе -34 

часа (1 час в неделю)), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий. 
 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщенных) учебных 
действий (далее – УУД) имеет следующую структуру: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
- характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 
 Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 
достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется 
в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 
становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 
поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных 
процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 
условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность 
как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций, что 
позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном 
содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 
сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД способствует 
снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 
развития обучающегося, и формирует способности к вариативному восприятию предметного 
содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 
изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий обучающихся 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 
обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 
овладевать: 
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—универсальными учебными познавательными действиями; 
—универсальными учебными коммуникативными действиями; 
—универсальными регулятивными действиями. 
Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности обучающихся, и включают: 
- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 
эксперименты; измерения и другое); 

- базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, 
классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-исследования и 
другое); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 
(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями включает: 
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 

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

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 
- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

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

предложенных критериев); 
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

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

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

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 
поиске информации в сети Интернет; 

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

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося к 

самообразованию и саморазвитию. 
 Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обучающегося к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 
многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных 
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групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 
действительности, и даже с самим собой. 

 Коммуникативные УУД формируются в том числе через использование цифровой 
образовательной среды класса, образовательной организации. 

 Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 
обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 
деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного 
типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) 
объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 
динамическое представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 
собственного мнения, учет суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 
вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями включает: 
1) общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
- готовить небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
2) совместная деятельность: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

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

- 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. 
Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их формирование 
осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 
- принимать и удерживать учебную задачу; 
- планировать ее решение; 
- контролировать полученный результат деятельности; 
- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 
- корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к 
мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 
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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. 
В рабочих программах учебных предметов, курсов, модулей требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, 
что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 
которых обеспечивает ее успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 
находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 
других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методические 
позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения УУД и 
устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию разных 
метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету предусматривается включение 
заданий, выполнение которых требует применения определенного познавательного, коммуникативного 
или регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно 
выделить в содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 
предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник предлагает 
задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо от 
предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение учебного 
действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 
"наблюдать - значит...", "сравнение - это...", "контролировать - значит..." и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 
конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 
учебных курсов, учебных модулей 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 
применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием электронных 
образовательных и информационных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 
моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа 
организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 
обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждый раз 
вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов 
универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 
планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование 
готового образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к диалогу, 
обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и 
исследовательская деятельность осуществляется с использованием информационных банков, 
содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 
назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 
действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных 
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условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 
объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 
предоставить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 
визуализации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 
аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 
виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 
доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 

Данная работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным предметам, 
поэтому универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав 
учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 
соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа организуется коллективно, 
выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. 
При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 
последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней 
речи; постепенный переход на новый уровень – построение способа действий на любом предметном 
содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 
- от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим 

оценкам; 
- выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса деятельности; 
- развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки.  
При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося 

и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 
Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности развивает 

способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых 
нестандартных ситуациях. 

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

 Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 
сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные 
(существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 
объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 
Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их 
количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат 
классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей 
изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 
обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

 Обобщение как УУД 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; сокращенная сжатая формулировка общего главного 
существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях 
экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для 
сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна 
фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 
работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 
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способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся четкое 
представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной характеристики 
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 закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 
(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника 
входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

 В рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей содержание метапредметных достижений обучения представлено в 
разделе "Содержание обучения", которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного 
предмета представлено содержание всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального 
общего образования. В 1 и 2 классах определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к 
концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

 В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в разделе 
"Планируемые результаты обучения". Познавательные УУД включают перечень базовых логических 
действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 
включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением 
и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 
рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 
самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел "Совместная деятельность" интегрирует 
коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 
 

2.3 Программа воспитания 

Пояснительная записка. 
Рабочая  программа воспитания для образовательных организаций (далее - программа воспитания) 
служит основой для разработки рабочей программы воспитания ООП 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 деятельности в 
образовательной организации; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 
организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй 
и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 
российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 
общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 
представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, локальными актами МАОУ школы информационных 
технологий № 26. города Липецка Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 
Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 
российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 
Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 
воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 
духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 
Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 
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государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 
детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
 

Целевой раздел 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
образования цель воспитания обучающихся в школе: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: 
 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 
 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 
 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 
знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС НОО. 

Данная цель и задачи ориентируют педагогов на обеспечение позитивной динамики развития личности 
обучающегося, координирует усилия педагога и самого ребенка по своему саморазвитию, 
сотрудничество и партнерские отношения. Именно сотрудничество и партнерские отношения педагога и 
обучающегося являются важным фактором успеха в достижении цели. 
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) целевым 
приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 
значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 
потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе школьника, то есть 
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в Школе педагогами и воспринимаются детьми 
именно как нормы и традиции поведения обучающихся. Знание их является базой для развития 
социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально 
значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 
относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 
так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
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 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём- то непохожим на 
других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 
действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое 
значение для обучающихся этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный 
мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 
обучающихся, означает что в работе со обучающимися конкретной возрастной категории, данным 
приоритетам предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 
Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 
выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 
поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

 сознание российской гражданской идентичности; сформированность ценностей 
самостоятельности и инициативы; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 
и личностному самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 
Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на основе 
аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 
направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 
примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 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 государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2  патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3 духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 
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России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия 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 отечественного 
и мирового искусства. 

5 физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 
жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 
ситуациях. 

6 трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7 экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
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 учётом 
личностных интересов и общественных потребностей. 
Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены ФГОС 
НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов 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 Родине - России, 
её территории, расположении; 

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 
уважение к своему и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 
Родины - России, Российского государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 
региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
уважение; 

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 
гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 
возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 
 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности; 
 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека; 
 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 
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старших; 
 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки; 
 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 
 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 
людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 
 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 
безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 
быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание: 
 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 
 проявляющий интерес к разным профессиям; 
 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 
 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду; 
 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам; 
 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 
 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 
 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 
знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Содержательный раздел. 
Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 

Организация воспитательной деятельности МАОУ школы информационных технологий  № 26 города 
Липецка опирается на школьный уклад, выражающий самобытный облик образовательной организации. 
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение школа информационных технологий № 
26 города Липецка (сокращенное наименование: МАОУ школа информационных технологий  № 26 
города Липецка ) расположена в микрорайоне «Победа» города Липецка. 
Главная особенность МАОУ школы информационных технологий  № 26 города Липецка – это 
образовательное пространство взаимодействия общего и дополнительного образования, которое 
включает в себя интегрированные уроки (внитрипредметные, межпредметные, которые реализуются в 
таких формах, как: урок-путешествие, урок-исследование, урок-экскурсия, мультимедиа-урок и т.д.), 
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элективные курсы, предпрофильную подготовку, группы, занимающиеся проектной деятельностью, 
созданием своего собственного индивидуального творческого образовательного продукта - проекта, 
занятия способствующие возможности реализации познавательной и творческой активности детей, 
которые обеспечивают развитие способностей и получение качественного образования. 

Для достижения своих образовательных и воспитательных целей Школа выбрала стратегическую идею 
– развитие творческих способностей обучающихся путем реализации личностно-ориентированного 
образования и воспитания. Это предполагает построение такого образовательного пространства, в 
котором каждый ученик школы сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, 
почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и проблемных 
ситуаций, на уроке и во внеурочной деятельности. 
Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 
обучающихся: 

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

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
обучающихся и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 
Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 
дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 
совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 
конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 
социальная активность; 

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

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель (руководитель класса), 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала школы предусматривает: 
 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 
праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 еженедельную церемонию поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации; 
 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 
 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 
статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 
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участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своего района, города 
Липецка; 

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 
комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 
направленности; 

 проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями обучающихся 
праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями 
для жителей города; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 
экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 
встречу гостей и т.д.), 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 
педагогами и другими взрослыми. 

Общешкольные дела – это главные традиционные дела, в которых принимает участие большая часть 
обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 
педагогами и детьми. Это, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые 
общешкольные дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 
школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 
Для этого в школе используются следующие формы работы: 
На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 
и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 
приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 
социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную 
заботу об окружающих. 

На школьном уровне:  
 общешкольные праздники, концерты, торжественные линейки, ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 
классы школы «Масленица», «Театральная неделя»; 

 мероприятия предметных и межпредметных недель, связанные с решением задач 

конвергентного образования (образование, основанное на интеграции нано-, био-, 

информационных и когнитивных наук и технологий. Его цель - формирование у учащихся 
целостных представлений о протекающих в материальном мире процессах. Реализация 
конвергентного подхода в образовании - это взаимопроникновение, взаимодополнение и 
взаимоизменение разных предметов и учебных действий.), преодоления междисциплинарных 



62  

границ и тесного взаимодействия общего и дополнительного образования; 
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 
школе и развивающие школьную идентичность детей; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 
развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел. 
На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей; 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации является одним из 
важнейших воспитательных событий, направленных на формирование чувства патриотизма и 
гражданственности у школьников. Поднятие Государственного флага Российской Федерации 
является почётной обязанностью и поручается обучающимся. Порядок проведения Церемонии 
закреплён внутренним регламентом школы. 
Поднятие флага осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед первым 
учебным занятием (уроком). Спуск Государственного флага осуществляется в конце каждой учебной 
недели по окончании последнего учебного урока. Церемония Поднятия (спуска) Государственного 
флага Российской Федерации реализуется в одном из трех форматов: на пришкольной территории у 
флагштока; в актовом зале, рекреации, холле; в учебных аудиториях.  

 

Модуль «Урочная деятельность» 

В реализации воспитательного потенциала урока педагогам важно ориентироваться на целевые 
приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся. Реализация педагогами 
предметниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 
для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 
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 тематики в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 
в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 
ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 
деятельности; 
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 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 
явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 
своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 
и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 
педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 
поддержку доброжелательной атмосферы; 

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

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

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью образовательного процесса. 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 
через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 
им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 
могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 
поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в рамках 
следующих, выбранных обучающимися курсов, занятий: 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности 
направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их 
любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров, 
создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 
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направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 
ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения к культуре и их общее духовно- 

нравственное развитие, на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 
обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. направленные на физическое 
развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 
защиту слабых. 

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» направлен на развитие ценностного отношения 
школьников к своей Родине, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 
культуре. Данный курс направлен на формирование внутренней позиции личности школьника, 
необходимой для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Ведущая форма 
деятельности данного внеурочного занятия — беседа с обучающимися. Также формами организации 
учебного занятия служат: игра, просмотр видеоматериалов, работа с интерактивными карточками, 
работа с аудиоматериалами и другие. Формы проведения учебных занятий подбираются педагогом с 
учётом возрастных особенностей обучающихся, цели и задач проводимого занятия. 
Содержание занятий затрагивает темы, связанные с традиционными российскими ценностями, 
осмыслением исторического опыта, формированием представлений о достоинстве, чести, правах и 
свободах человека, культуре здорового образа жизни, ценности труда, ответственного отношения 
человека к природе. 
Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно во время первого урока для обучающихся 1 
классов продолжительность курса 33 часа в год, а для 2—4 классов— 34 часа в год. 
Ответственными за организацию и проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном» являются 
классные руководители. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, руководитель класса организует работу с коллективом класса, 
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса, работу с учителями, преподающими в 
данном классе, работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства. 
Работа с классным коллективом: 

 планирование и проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 
обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения; 

 планирование и проведение курса внеурочной деятельности, в рамках федерального проекта 
«Разговоры о важном»; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание 
необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося совместных дел 
(познавательной, трудовой, спортивно- оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с 
самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 
другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для 
них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
походы и экскурсии, празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши, регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе. 
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Индивидуальная работа с обучающимися: 
 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 
играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 
бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется руководителем 
классным в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. через частные 
беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальная работа со обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 
успехи и неудачи. 

Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе: 
 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение и 
разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 
участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и 
наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
 организацию и проведение регулярных родительских встреч, регулярное информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни 
класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в установлении конструктивного 
взаимодействия и партнёрских отношений с учителями, администрацией школы; 

 создание и организацию работы родительского актива класса, участвующего в решении вопросов 
воспитания и обучения в классе, школе, являющимися членами Управляющего совета школы; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 
проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и организация на базе 
класса семейных праздников, родительских клубов, конкурсов и других мероприятий, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 
модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня с использованием социокультурного пространства города 
Липецка (музеи, парки, картинные галереи, технопарки, предприятия и др.), организуемые в 
классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, 
оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и 
т.п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий, 
проживавших в городе Липецке российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 
историко-культурных  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 
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которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- 

психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Предметно-пространственная среда в школе основывается на системе ценностей программы 
воспитания, является частью уклада и способом организации воспитательной среды, обогащает 
внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию обучающегося школьной атмосферы. 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 
организацию государственной символикой Российской Федерации, города Липецка (флаг, герб), 
изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 
исторической символики субъектов Российской Федерации; 

 организацию места проведения церемонии поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

 размещение карт России, карт города Липецка, (современных и исторических, точных и 
стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, 
в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 
культурных объектов города Липецка, России, памятных исторических, гражданских, народных, 
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, города 
Липецка, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 
Отечества; 

 организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 
гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 
информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 
гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей 
территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России. В 
школе установлена памятная доска с именами учащихся школы, не вернувшихся с фронтов 
Великой Отечественной войны, размещены экспонаты времен Великой Отечественной войны, 
размещен постер с изображениями близких и родственников обучающихся школы «Бессмертный 
полк». 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 
рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 
позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 
интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 совместная с детьми популяризация особой школьной символики, например, гимна школы, 
используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 
образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ, позволяющих 

реализовать школьникам свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 
друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с 
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 
встречах с интересными людьми и т.п.); 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 
организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 
общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 
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игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 
 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 
книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 
благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т.п.); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 
внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 
общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями обучающихся) осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 
школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 создание и деятельность в школе, в классах родительского сообщества, участвующего в 
обсуждении и решении вопросов воспитания, обучения и социализации детей, деятельность 
представителей родительской общественности в Управляющем совете общеобразовательной 
организации; 

 тематические родительские встречи в классах, общешкольные собрания по вопросам 
образования и воспитания детей, индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку 
для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением актуальных 
вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
школе; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 
родители могут получать рекомендации по вопросам воспитания, консультации психологов, 
врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 
обмениваться опытом; 

 родительские форумы, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых, в 
установленном в образовательной организации порядке, обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в порядке, предусмотренным 
локальными нормативными актами образовательной организации, регламентирующими 
деятельность психолого- педагогического консилиума; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 
общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 
 

Модуль «Самоуправление» 
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Обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной организацией в установленном 
порядке. Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления. 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, предоставляет 
широкие возможности для самовыражения и самореализации, подготавливая к взрослой жизни. 
Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в общеобразовательной 
организации на уровне начального общего образования предусматривает: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика — это комплекс мер социально-психологического, медицинского и педагогического 
характера, направленных на нейтрализацию воздействия отрицательных факторов социальной среды на 
личность, предупреждение противоправных или других отклонений в поведении обучающихся. 
Основным механизмом профилактики негативных проявлений и социальных рисков среди 
обучающихся является воспитательная система образовательной организации — упорядоченная 
совокупность компонентов воспитательного процесса (целей, субъектов воспитания, их деятельности, 
отношений, освоения среды), взаимодействие и интеграция которых обуславливает наличие у 
образовательной организации (и всех её структурных подразделений) способности обеспечивать 
безопасную и комфортную образовательную среду, целенаправленно и эффективно содействовать 
развитию личности ребёнка. 
Профилактическая деятельность в образовательной организации является неотъемлемой частью 
воспитательной деятельности и предусматривает: 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся; 
 разработку и реализацию программ и проектов профилактической направленности с участием 

социальных партнёров (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в 
цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы/ 
сообщества/объединения/движения, в том числе в социальных сетях; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; 
гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ и проектов, направленных на развитие у 
обучающихся навыков ассертивности и стрессоустойчивости, освоение и расширение репертуара 
позитивных способов самопознания и самореализации; 

 организацию деятельности педагогического коллектива по раннему выявлению детей «группы 
риска», в том числе детей, находящихся в социально опасном положении и/или трудной 
жизненной ситуации, с целью оказания им своевременной и адресной социально-психолого- 

педагогической помощи (в т.ч. с привлечением межведомственных ресурсов); 

 организацию командной работы по оказанию комплексной педагогической и социально-

психологической поддержки обучающимся «группы риска» при участии педагогов-психологов, 
социальных педагогов, классных руководителей, учителей-предметников, родителей (законных 
представителей) с привлечением (в случае необходимости, в установленном порядке) работников 
социальных служб, правоохранительных органов, органов опеки и т. д. 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении требований 
законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 
сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 
и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 
городские, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 
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занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 
 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 
 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 
жизни общеобразовательной организации, района, города, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 
организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 
направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 
социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 
«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по 
вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной 
деятельности педагога и обучающегося – подготовить к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 привлечение обучающихся и родителей к участию в реализации общешкольного проекта 
«Профессии наших родителей»; 

 профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о 
профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 
деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 
профессионального, высшего образования; 

 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 и липецких профориентационных проектов: «Субботы 
липецкого школьника», 

 индивидуальное психолого-педагогическое консультирование обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках курсов по выбору, включённых в часть 
образовательной программы, формируемую участниками образовательных отношений, или в 
рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 

Организационный раздел 

 

Кадровое обеспечение 

   Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют администрация школы, классные 
руководители, педагоги-предметники, социальный педагог. 
 

Наименование должности (в соответствии 
со штатным расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и 
реализацией воспитательного процесса 

Директор школы - управление воспитательной 



70  

деятельностью;  
- создание условий, позволяющих 
педагогическому составу реализовать 
воспитательную деятельность;  
- формирование мотивации педагогов к 
участию в разработке и реализации 
разнообразных образовательных и 
социально значимых проектов; 
 - организационно-координационная работа 
при проведении общешкольных 
воспитательных мероприятий;  
- регулирование воспитательной 
деятельности в школе; 
 – контроль за исполнением управленческих 
решений по воспитательной деятельности в 
школе (в том числе осуществляется через 
мониторинг качества организации 
воспитательной деятельности в школе) 
 - стимулирование активной 
воспитательной деятельности педагогов 

Заместитель директора  - проведение анализа итогов 
воспитательной деятельности в школе за 
учебный год;  
- планирование воспитательной 
деятельности в школе на учебный год, 
включая календарный план воспитательной 
работы на уч. год; 
 - информирование о наличии 
возможностей для участия педагогов в 
воспитательной деятельности; 
-организация повышения психолого-

педагогической квалификации работников;  
-участие обучающихся в районных и 
городских, конкурсах и т.д.; 
 -организационно-методическое 
сопровождение воспитательной 
деятельности педагогических инициатив;  
- создание необходимой для осуществления 
воспитательной деятельности 
инфраструктуры; 
 -развитие сотрудничества с социальными 
партнерами; 

Классные руководители – формирование и развитие коллектива 
класса;  
– создание благоприятных психолого-

педагогических условий для развития 
личности, самоутверждения каждого 
обучающегося, сохранения неповторимости 
и раскрытия его потенциальных 
способностей;  
– формирование здорового образа жизни;  
– организация системы отношений через 
разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса;  
– защита прав и интересов обучающихся; – 
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организация системной работы с 
обучающимися в классе; 
 – гуманизация отношений между 
обучающимися, между обучающимися и 
педагогическими работниками;  
– формирование у обучающихся 
нравственных смыслов и духовных 
ориентиров;  
– организация социально-значимой 
творческой деятельности обучающихся 

Социальный педагог  -анализ ситуаций жизнедеятельности 
школьников; 
-разработка мер по социально-

педагогической поддержке детей в 

процессе образования; 
-проектирование программ формирования у 
учащихся социальной компетентности, 
социокультурного опыта; 
- разработка мер по социально-

педагогическому сопровождению 

обучающихся в трудной жизненной 
ситуации; 
- разработка мер по профилактике 
социальных девиаций среди детей; 
- планирование совместной деятельности с 
институтами социализации в целях 
обеспечения позитивной социализации 
обучающихся; 
- осуществление комплекса мероприятий, 
направленных на воспитание, образование, 
развитие и социальную защиту личности в 
образовательном 

учреждении и по месту жительства 
учащихся; 

Педагоги-предметники - осуществление обучения и воспитания 
обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и 
специфики преподаваемого предмета, и 
требований  ФГОС; 
- формирование общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора и 
освоения образовательных программ;  
-осуществление комплекса мероприятий по 
развитию у обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, 
инициативы, творческих способностей, 
формированию гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в условиях 
современного мира, формированию  
культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 
программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  
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 сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 
педагогических работников  (работа школы наставничества); 

 индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по вопросам 
классного руководства); 

 контроль оформления учебно-педагогической документации; 
 проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим проблемам 

духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  
 участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 
 -участие в работе городских и региональных  методических объединений представление опыта 

работы школы; 
 участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-нравственному 

воспитанию. 
             С 2022г в школе введена должность Советника директора по воспитательной работе по 
инициативе Министерства просвещения в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ». 
 

Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная работа школы строится на основе следующих нормативных документах: 
 на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 
2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий 
по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р);  

 на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" ; 

 стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021 № 400); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об 
утверждении федеральной образовательной программы начального общего 
образования"(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об 
утверждении федеральной образовательной программы основного общего 
образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об 
утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования" 
(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228); 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 

«Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной 
программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22); 

Кроме того, в школе разработаны следующие нормативные локальные акты по воспитательной работе: 
должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, 
 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как максимально 
доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения 
каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 
развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 
Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 
освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 
ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих 
дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ 
обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 
 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 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 стороны 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 компетентности 

 В настоящее время   в МАОУ школе информационнвх технологий № 26 г. Липецка, получает 
образование  примерно 3 %  детей с  ОВЗ и детей инвалидов  во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и 
инвалиды получают образование, на равных, со всеми школьниками, создана благоприятная 
доброжелательная среда.  Эти дети находятся под пристальным контролем классных руководителей, и 
социально-психологической службы. Они имеют возможность участвовать в различных формах жизни 
детского сообщества:  в работе  органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в 
конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их 
участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом,  формируется их личностный опыт, 
развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и 
ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для 

их успешной адаптации и интеграции в школе; 
 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 
 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 
 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся 

с ОВЗ;  
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ; 

 на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 
.При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо 
ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями  
с использованием 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 адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 
совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 
 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся 

В школе применяются следующие формы поощрения: 
 похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
 похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
 награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции; 
 награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указанием 

уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах; 
 награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными письмами 

за хорошее воспитание детей; 
 включение в группу для подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. Благотворительная 
поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной 
поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 
мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 
индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 
Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе из 
родительского сообщества), их статус, акции, деятельность, соответствуют укладу школы, цели, 
задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского сообщества 
во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 
 Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся  
при её организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 
символизирующих достижения обучающегося. 
Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 
участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и 
другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 
портфолио класса. 
Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 
обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 
 

Анализ воспитательного процесса. 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 
воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального общего образования, 
установленными ФГОС НОО. 
Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 
их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 
 Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 
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 образовательной 
организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

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

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует 
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на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного социального 
воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 
институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления можно уточнять, 
корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной организации, 
контингента обучающихся и другого). 
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной 
работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при 
наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 
руководителей или педагогическом совете.  
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
обучающихся является педагогическое наблюдение.  
Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах:  

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 
прошедший учебный год;  

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  
 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
 Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной деятельности 
обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 
воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), классными руководителями 
с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 
Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 
педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся.  
Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 
педагогическом совете.  
Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые 
помогут проанализировать проделанную работу): 

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

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 
работать педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) 
в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 
коллегиальным органом управления в образовательной организации. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования МАОУ школа 
информационных технологий № 26 города Липецка (далее – учебный план) фиксирует общий объем 
нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, 
состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по 
классам и учебным предметам. 
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно 
за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 
осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными 
нормативными актами МАОУ школа информационных технологий № 26 города Липецка. Реализация 
индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 
В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана № 1 Федеральной 
образовательной программы, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. Вариант 
№ 1 предназначен для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке в 
режиме пятидневной учебной недели. 
Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ 
начального общего образования. Продолжительность учебного года при получении начального общего 
образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 недели. Соответственно, весь 
период обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При 
распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–декабре уроки длятся по 35 
минут, в январе–мае – по 40 минут. 
Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

 для 1-х классов – не более четырех уроков в день и один день в неделю – пять уроков; 
 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 
превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. В 
учебном плане начального общего образования МАОУ школа информационных технологий № 26 
города Липецка выделено: 

 в 1-х классах – 21 час в неделю; 
 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. 
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение». 
2. «Иностранный язык». 
3. «Математика и информатика». 
4. «Обществознание и естествознание ("Окружающий мир")». 
5. «Основы религиозных культур и светской этики». 
6. «Искусство». 
7. «Технология». 
8. «Физическая культура». 



77  

В школе языком образования является русский язык, и в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС НОО 
изучение родного языка и литературного чтения на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних. Родители в своих заявлениях отказались от 
изучения предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке». 
Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов обязательной 
части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 
использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических разделов 
или модулей в программы следующих учебных предметов: 

 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков поиска 
и применения информации, использование разнообразных источников информации, в том 
числе сети Интернет); 

 «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает достижение 
предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 
технологий); 

 «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» (предусматривает 
изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и PowerPoint, виртуальные 
путешествия); 

 «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (обеспечивает 
достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 
информационных технологий). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 часа в неделю 
в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в учебном плане представлены модули «Основы православной культуры», «Основы 
светской этики». 
При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» во 2–4-х классах 
осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 
групп. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

1. на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, курсов, 
модулей из перечня, предлагаемого МАОУ школа информационных технологий № 26 города 
Липецка, по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

 курс «Ранее программирование», 2-4-е классы (1 час в неделю), – целью курса является 
развитие познавательных интересов в области информатики и формирование алгоритмического 
мышления через освоение принципов программирования в объектно-ориентированной среде. 

2. на курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МАОУ школа информационных 
технологий № 26 города Липецка, по выбору родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся: 

 «Разговоры о важном», 3–4-й классы (1 час в неделю); 
 Учение с увлечением («Почемучки»), 3–4-е классы (1 час в неделю); 
 Проектно-исследовательская деятельность («Мой любимый край», «Я - исследователь»), 3–4-

е классы (1 час в неделю); 
 Коммуникативная деятельность («Книголюбы», «Смысловое чтение»), 3–4-е классы (1 час в 

неделю); 
 Спортивно-оздоровительное направление  («Школа докторов здоровья»), 4 класс (1 час в 

неделю). 
В целях выполнения Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 
года и в соответствии с письмом Минпросвещения от 21.12.2022 № ТВ-2859/03 МАОУ школа 
информационных технологий № 26 города Липецка реализует третий час физической активности за счет 
часов спортивных секций и спортивных клубов в рамках дополнительного образования детей. 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 
Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности 
при реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет 
МАОУ школа информационных технологий № 26 города Липецка. 
Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 
начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом  
образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МАОУ школа информационных 
технологий № 26 города Липецка.  
 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с ФОП НОО, 
утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372, и «Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся МАОУ 
школы информационных технологий №26 г. Липецка» МАОУ школы информационных технологий № 
26 города Липецка. 
В 1-м классе промежуточная аттестация не проводится. Промежуточная аттестация обучающихся 
проводится начиная с 2-го класса в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 
предмету. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 
По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется промежуточная оценка, которая 
фиксирует достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий. 
Промежуточная оценка является основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 
Формы промежуточной аттестации для учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных 
модулей представлены в таблице: 
Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 
результатов выполнения тематических проверочных работ, 
зафиксированных в классном журнале 

Литературное чтение 

  

2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 
результатов выполнения тематических проверочных работ, 
зафиксированных в классном журнале 

Иностранный язык 
(английский) 

2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 
результатов выполнения тематических проверочных работ 

Математика 

2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 
результатов выполнения тематических проверочных работ, 
зафиксированных в классном журнале 

Окружающий мир 
2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 
результатов выполнения тематических проверочных работ 

Изобразительное искусство 
2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

Музыка 
2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

Технология 
2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 
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Физическая культура 
2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

 

Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя) 
3 А,Б,В,Г,Д классы 

 

Учебный план начального общего образования годовой 

Предметные 
области 

учебные  
предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего I 

1А,Б,В,
Г,Д 

II 

2А,Б,В,Г,
Д 

III 

3А,Б,В,Г,
Д 

IV 

4А,Б,В,Г,
Д 

Обязательная часть 

Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Русский язык 3/33 4/35 5/34 4/34 545 

Литературное 
чтение 

3/33 2/35 4/34 2/34 373 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной (русский) 
язык 

- - - 1/34 34 

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке 

- - - 1/34 34 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
(английский) язык 

– 2/35 2/34 2/34 206 

Математика и 
информатика 

Математика  
4/33 3/35 4/34 4/34 509 

Общество-

знание и 
естествознани
е 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 

2/33 2/35 2/34 2/34 272 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

--Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Модуль  
-Основы 
православной 
культуры 

– – – 1/34 34 

Искусство Музыка 1/33 1/35 1/34 1/34 136 

Изобразительное 
искусство 

1/33 1/35 1/34 1/34 136 

Технология  Технология  1/33 1/35 1/34 1/34 136 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2/33 2/35 2/34 2/34 272 

Итого: 17/33 18/35 22/34 22/34 2 687 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 2/33 1/35   101 

Литературное 
чтение 

1/33 2/35   103 

Математика и Математика  1/33 1/35   68 



80  

информатика 

Элективный 
курс 

Раннее 
программировани
е 

 1/35 1/34 1/34 103 

  4/33 5/35 1/34 1/34 375 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка  21/33 23/35 23/34 23/34 3062 

Учебные недели 33 35 34 34  

Курсы внеурочной деятельности      

«Разговоры о важном»  1 1 1 3 

«Почемучки 1 1 1 1 4 

«Мой любимый край», 1 1 1 1 4 

«Я-исследователь» 1 1 1 1 4 

Итого на реализацию курсов 
внеурочной деятельности 

3 4 4 4 15 

 

Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя) 
4 А,Б,В,Г,Д классы 

 

Учебный план начального общего образования годовой 

Предметные 
области 

учебные  
предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III 

IV 

А,Б,В,Г,
Д 

Обязательная часть 

Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Русский язык 3/33 4/35 4/35 4/34 515 

Литературное 
чтение 

3/33 2/35 3/35 2/34 309 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной (русский) 
язык 

- - - 1/34 34 

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке 

- - - 1/34 34 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
(английский) язык 

– 2/35 2/35 2/34 208 

Математика и 
информатика 

Математика  
4/33 3/35 3/35 4/34 478 

Общество-

знание и 
естествознани
е 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 

2/33 2/35 2/35 2/34 274 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Модуль 
Основы 
православной 
культуры 

– – – 1/34 34 
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Искусство Музыка 1/33 1/35 1/35 1/34 137 

Изобразительное 
искусство 

1/33 1/35 1/35 1/34 137 

Технология  Технология  1/33 1/35 1/35 1/34 137 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2/33 2/35 1/35 2/34 239 

Итого: 17/33 18/35 18/35 22/34 2569 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 2/33 1/35 1/35  136 

Литературное 
чтение 

1/33 2/35 1/35  172 

Математика и 
информатика 

Математика  
1/33 1/35 1/35  103 

Элективный 
курс 

Раннее 
программировани
е 

 1/35 1/35 1/34 104 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

  1/35  35 

  4/33 5/35 5/35 1/34 516 

Учебные недели 33 35 35 34  

Итого:      

Максимально допустимая годовая 
нагрузка  21/33 23/35 23/35 23/34 3 085 

Курсы внеурочной деятельности      

«Разговоры о важном»   1 1 2 

«Книголюбы» 1 1 1 1 4 

«Смысловое чтение» 1 1 1 1 4 

«Школа докторов здоровья» 1 1 1 1 4 

Итого на реализацию курсов 
внеурочной деятельности 

3 3 4 4 14 

3.2 Календарный  учебный график на 2023-2024 учебный год 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы начального 
общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС НОО, утв. приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 
ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения № 372 от 18.05.2023; 

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобнауки от 06.10.2009 № 373. 
 

Даты начала и окончания учебного года: 

 дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 
 дата окончания учебного года: 24 мая 2024 года. 

 Периоды образовательной деятельности (длительность учебного года): 

 3–4-е классы – 34 учебные недели.  

Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях: 
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Начало 

учебного года 
01.09.20223 

Окончание 

учебного года 

24.05.2024 

 

Продолжительность учебного 
года 

1-е классы – 33 недели 

2-4-е классы – 34 недели 

Продолжительность 
четвертей 

1 четверть 

8 недель (учебная деятельность) 
С 01.09.2023 по 27.10.2023 

2 четверть 

8 недель (учебная деятельность) 
С 06.11.2023 по 29.12.2023 

3 четверть 

10 недель (учебная деятельность) 
С 09.01.2024 по 05.02.2024 - 1-е классы 

С 12.02.2024 по 22.03.2024 - 1-е классы 

11 недель (учебная деятельность) 
С 09.01.2024 по 22.03.2024 - 2-4-е классы 

4 четверть 

7 недель (учебная деятельность) 
С 01.04.2024 по 26.05.2024  

 

Сроки и  
продолжительность каникул 

1 четверть 

С 28.10.2023 по 05.11.2023 (9 дней) 
2 четверть 

С 30.12.2023 по 08.01.2024 (9 дней) 
3 четверть 

С 03.02.2024 по 11.02.2024 (9 дней)-1-е классы 

С 23.03.2024 по 31.03.2024 (9 дней)-1-4-е классы 

 4 четверть 

С 27.05.2024  по 31.08.2024 (8 нед.) - 1-е  
 

Сроки проведения 
промежуточной  

аттестации 

С 13.05.2024 по 17.05.2024 (для 2-4-х классов) 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 13.05.2024г по 17.05.2024 года без прекращения 
образовательной деятельности по предметам учебного плана согласно «Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся МАОУ 
школы информационных технологий №26 г. Липецка» 

 

Расписание звонков и перемен: 
1 классы 

 

I четверть II четверть III-IV четверть 

№ урока Время № урока Время № урока Время 

1 8:00 - 8:35 1 8:00 - 8:35 1 8:00 - 8:40 

2 8:45 - 9:20 2 8:45 - 9:20 2 8:50 – 9:30 

3 10:00 - 10:35 3 10:00 - 10:35 3 10:10 - 10:50 
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4 

10:45 - 11:20 

(физ.культура- 1 

раз в неделю) 
4 10:45 - 11:20 4 11:00 – 11:40 

5  5 

11:30 - 12:05 

(физ.культура-

1раз в неделю) 
5 11:50 - 12:30 

 
2 классы        3.4 классы 

 

№ урока Время 
 

№ урока Время 

1 8:00 – 8:40 6 13:30 – 14:10 

2 8:50 – 9:30 7 14:20 – 15:00 

3 9:50 – 10:30 8 15:20 – 16:00 

4 10:50 – 11:30 9 16:20 – 17:00 

5 11:45 – 12:25 10 17:15 – 17:55 

 

Внеурочная деятельность: 
 

Классы Время 

1 классы (1 четверть) 11:10 – 11:45 

1 классы (2 четверть) 11:50 – 12:25 

1 классы (3-4 четверти) 12:10 – 12:50 

2 классы 12:00 - 12:40 

3-4 классы 17:30 – 18:10 

  

3.3 План внеурочной деятельности на 2023-2024 уч.год 

 

 Направления Названия Классы 

  3А 3Б 3В 3Г 3Д 

1 Учение с увлечением «Почемучки»(клуб 
любителей 
математики) 

34ч  34ч   

2 Проектно-

исследовательская 
деятельность 

«Мой любимый край» 

(факульт.курс 
краеведения) 

 34ч  34ч  

«Я-исследователь» 

(факульт.курс 
исследоват.проекты) 

    34ч 

3 Внеурочные занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической тематики 

«Разговоры о важном» 

(дискуссионный клуб) 
34ч 34ч 34ч 34ч 34ч 

 Итого: 68ч 68ч 68ч 68ч 68ч 

  4А 4Б 4В 4Г 4Д 

1 Коммуникативная 
деятельность 

«Книголюбы» 

(дискуссионный клуб) 
34ч  34ч   

«Смысловое чтение» 

(лаборатория текстов) 
    34ч 

2 Спортивно- «Школа докторов  34ч  34ч  
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оздоровительное 
направление 

здоровья» 

(лаборатория 
здоровья) 

 Внеурочные занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической тематики 

«Разговоры о важном» 
(дискуссионный клуб) 

34ч 34ч 34ч 34ч 34ч 

 Итого: 68ч 68ч 68ч 68ч 68ч 

 

3.4 Календарный план воспитательной работы на 2023-2024 уч.год 

 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о 
важном» 

1–4-е Каждый понедельник Классные руководители 1–
4-х классов 

Тематические классные часы 1–4-е Согласно планам 
работы классных 
руководителей 

Классные руководители 1–
4-х классов 

Организационные и деловые классные 
часы 

1–4-е Согласно планам 
работы классных 
руководителей 

Классные руководители 1–
4-х классов 

Классные коллективные творческие 
дела  

1–4-е Один раз в месяц 
согласно планам ВР 
классных 
руководителей 

Классные руководители 1–
4-х классов 

Подготовка к участию в общешкольных 
ключевых делах 

1–4-е Согласно плану 
«Ключевые 
общешкольные дела» 

Классные руководители 1–
4-х классов 

Экскурсии 1–4-е Не менее одного раз в 
триместр 

Классные руководители и 
родительские комитеты 1–
4-х классов 

Изучение динамики развития классного 
коллектива 

1–4-е В течение учебного 
года 

Классные руководители 1–
4-х классов 

Адаптация первоклассников 1-е В течение учебного 
года 

Классные руководители, 
педагог-психолог 

Шефство пятиклассников 1-е В течение учебного 
года 

Заместитель директора по 
ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 
обучающимися  

1–4-е  По мере необходимости Классные руководители 1–
4-х классов 

Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классе 

1–4-е Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 1–
4-х классов 
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Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися 
класса 

 1–4-е  В течение года Классные руководители 1–
4-х классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 
требований в воспитании, 
предупреждение и разрешение 
конфликтов) 

 1–4-е Еженедельно Классные руководители 1–
4-х классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского 
языка 

Педагоги внеурочной 
деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 
первоклассников» 

1-е Октябрь Классные руководители 1-

х классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского 
языка 

Педагоги дополнительного 
образования 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с родительским активом класса 1–4-е Один раз в триместр 

 

Классные руководители 1–
4-х классов 

Родительский актив 

Администрация школы (по 
требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших 
родителей» 

1–4-е Один раз в триместр Классные руководители 1–
4-х классов 

Управляющий совет 
школы 

Родители  

Классные родительские собрания 1–4-е Согласно планам ВР 
классных 
руководителей 

Классные руководители 1–
4-х классов 

Администрация школы (по 
требованию) 
Управляющий совет 
школы 

Лекторий «Школа ответственного 
родителя» 

1-е Один раз в месяц Классные руководители 1-

х классов 

Администрация школы (по 
требованию) 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 
школьных стендов предметной 

1–4-е В течение года Учителя начальных 
классов 

Учителя-предметники 
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направленности) Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 2–4-е В течение года Учителя начальных 
классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Зам. директора  

Игровые формы учебной деятельности 2–4-е В течение года Учителя начальных 
классов 

Учителя-предметники 

Зам. директора  
Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы  учебной 
деятельности 

2–4-е В течение года  Учителя начальных 
классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 2–4-е В течение года  Учителя начальных 
классов 

Учителя-предметники 

Зам.директора  
Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 1–4-е В течение года Учителя начальных 
классов 

Учителя-предметники 

Сентябрь 

День окончания Второй мировой войны. 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 
Информационная минутка на уроках 
окружающего мира 

1–4-е 04.09–07.09 Учителя начальных 
классов 

Замдиректора по ВР 

Международный день распространения 
грамотности. 
Информационная минутка на уроке 
русского языка 

1–4-е 08.09 Учителя начальных 
классов 

Замдиректора по ВР 

Правила кабинета 1–4-е  В течение месяца Учителя начальных 
классов 

Учителя-предметники 

Зам директора по ВР 

Октябрь 

Международный день музыки 
(информационная минутка на уроках 
музыки) 

1–4-е 03.10 Учителя начальных 
классов 

Учителя музыки 

Замдиректора по ВР 

Музыкальный 
руководитель 

 

Всемирный день математики (уроки- 1–4-е 14.10 Учителя начальных 
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игры, уроки-соревнования) классов 

Замдиректора по ВР 

Международный день школьных 
библиотек. Библиотечные уроки 

1–4-е 25.10 Учителя начальных 
классов 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

Ко дню рождения поэта Самуила 
Яковлевича Маршака (библиотечные 
уроки) 

1–4-е 03.11 Учителя начальных 
классов 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

День народного единства 
(04.11)(информационные минутки на 
уроках окружающего мира) 

1–4-е 03.11 Учителя начальных 
классов 

Замдиректора по ВР 

Ко дню рождения писателя Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиряка (06.11) 
(информационная минутка на уроках 
литературного чтения) 

1–4-е 07.11 Учителя начальных 
классов 

Замдиректора по ВР 

День матери (последнее воскресенье 
ноября) 
Семейные мастер-классы «Мамины 
руки не знают скуки» на уроках 
технологии 

1–4-е 27.11 Учителя начальных 
классов 

Зам директора по ВР 

Декабрь 

День Неизвестного солдата (3.12) 
(информационная минутка на уроках 
окружающего мира) 

1–4-е 04.12 Учителя начальных 
классов 

Замдиректора по ВР 

Международный день художника 
(информационная минутка на уроках 
изобразительного искусства) 

1–4-е 08.12 Учитель изобразительного 
искусства 

Замдиректора по ВР 

День Конституции Российской 
Федерации (12.12) (информационная 
минутка на уроках окружающего мира) 

1– 4-е 11.12 Учитель начальных 
классов 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

Международный день родного языка 
(21.02). 

Интерактивные уроки родного русского 
языка  

1–4-е 21.02 Учителя начальных 
классов 

Замдиректора по ВР 

Март 

Ко дню рождения К.Д. Ушинского 
(информационная минутка на уроках 
литературы) 

1–4-е 03.03 Учителя начальных 
классов 

Замдиректора по ВР 

Ко дню рождения С.В. 
Михалкова (информационная 
минутка на уроках литературного 

1–4-е 13.03 Учителя начальных 
классов 

Замдиректора по ВР 
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чтения) 

Неделя математики 1–4-е 14.03–20.03 Учителя начальных 
классов 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

День воссоединения Крыма с Россией 
(18.03) 

1–4-е 18.03 Учителя начальных 
классов 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для детей 
и юношества 

1–4-е 21.03–27.03 Учителя начальных 
классов 

Учитель музыки 

Руководитель МО 

Зам директора по ВР 

Ко дню рождения писателя М. Горького 
(библиотечные уроки) 

1–4-е 28.03 Учителя начальных 
классов 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

Ко дню рождения С.В. Рахманинова 
(01.04) (информационная минутка на 
уроках музыки) 

1–4-е 03.04 Учителя начальных 
классов 

Учитель музыки 

Замдиректора по ВР 

День космонавтики 
(12.04) (информационная минутка на 
уроках окружающего мира) 

1–4-е 12.04 Учителя начальных 
классов 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли 
(информационная минутка на уроках 
окружающего мира) 

1–4-е 22.04 Учителя начальных 
классов 

Замдиректора по ВР 

Май 

Ко дню основания Черноморского 
флота (13.05) (информационная 
минутка на уроках окружающего мира) 

1–4-е 15.05 Учителя начальных 
классов 

Замдиректора по ВР 

Ко дню основания Балтийского флота 
(информационная минутка на уроках 
окружающего мира) 

1–4-е 18.05 Учителя начальных 
классов 

Замдиректора по ВР 

День государственного флага 
Российской Федерации 
(информационная минутка на уроках 
окружающего мира) 

1–4-е 22.05 Учителя начальных 
классов 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и 
культуры (информационная минутка на 
уроках русского языка) 

1–4-е 24.05 Учителя начальных 
классов 

Замдиректора по ВР 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Разговоры о важном 1–4-е Каждый понедельник Классные руководители 
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Коммуникативная деятельность 

Создаем классный литературный 
журнал 

1–4-е Согласно расписанию 
занятий ВД 

Учителя начальных 
классов 

Становлюсь грамотным читателем: 
читаю, думаю, понимаю 

1–4-е Согласно расписанию 
занятий ВД 

Учителя начальных 
классов 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 

В мире музыкальных звуков  1–4-е Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учителя музыки 

Искусство иллюстрации 1–4-е Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учителя ИЗО 

Проектно-исследовательская деятельность 

Мир шахмат  1–4-е Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учителя начальных 
классов 

Я – исследователь. История родного 
края 

2–4-е  Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учителя начальных 
классов 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Движение есть жизнь!» 1–4-е Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учителя физической 
культуры 

«Основы самопознания» 1–4-е  Согласно расписанию 
занятий ВД  

Педагог-психолог 

Информационная культура 

Мои помощники – словари 1–4-е Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учителя начальных 
классов 

Моя информационная культура 1–4-е Согласно расписанию 
занятий ВД   

Учителя начальных 
классов 

Интеллектуальные марафоны 

Русский язык – набор правил и 
исключений или стройная система? 

1–4-е Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учителя начальных 
классов 

Заповедники России 1–4-е Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учителя начальных 
классов 

«Учение с увлечением!» 

Читаю в поисках смысла 1–4-е Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учителя начальных 
классов 

Легко ли писать без ошибок? 1–4-е Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учителя начальных 
классов 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

В течение года 

Общешкольный совет родителей 1–4-е Один раз в триместр Директор 

Общешкольные родительские собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 
1–4-е Один раз в четверть  

сентябрь 

Зам. директора  
Классные руководители 
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направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 
родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы по 
вопросам профилактики 
правонарушений и безнадзорности» 

 

декабрь 

март 

Консультации с психологом 1–4-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 
администрацией 

1–4-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы воспитания» 1–4-е Один раз в четверть Замдиректора по ВР 

Психолог 

Персональные выставки талантов 
родителей 

1–4-е В течение года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного образования 1–4-е Сентябрь Замдиректора по 
дополнительному 
образованию 

Ярмарка курсов внеурочной 
деятельности 

1–4-е Сентябрь Замдиректора  
Замдиректора по ВР 

Лекторий «Что такое навыки XXI века. 
Часть 1» 

1–4-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

«Проблемы адаптации» 1-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери (26.11) 1–4-е До 26.11 Учитель ИЗО 

«Простые правила безопасности в 
интернете» 

1–4-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель информатики 

Декабрь 

«Проектные технологии в жизни» 1–4-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за 
проектную деятельность 

Мастер-классы к Новому году 1–4-е До 20.12 Учитель ИЗО 

Футбольный матч «Родители-ученики» 
на благотворительной ярмарке 

1–4-е 22.12 Организатор спортивной 
деятельности 

Спортивный комитет 
школы 

Февраль 

День открытых дверей 1–4-е 13.02 Замдиректора 
по начальной школы 

Замдиректора по ВР 

Мастер-классы ко Дню защитника 
Отечества 

1–4-е До 19.02 Учитель ИЗО 
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Март 

Мастер-классы к Международному 
женскому дню 

1–4-е До 07.03 Учитель ИЗО 

Тренинг «Навыки стрессоустойчивости» 1–4-е Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений коммуникации» 1–4-е Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

Мастер-классы к благотворительной 
ярмарке 

1–4-е До 23.04 Учитель ИЗО 

Футбольный матч «Родители – ученики» 
на благотворительной ярмарке 

1–4-е 23.04 Организатор спортивной 
деятельности 

Спортивный комитет 
школы 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Наследники Великой Победы»  

«Календарь Победы» 

1–4-е Сентябрь–май по 
отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

Руководитель кафедры 
«История и 
обществознание» 

Клуб «Старшие для 
младших» 

Эколого-благотворительная акция 
фонда «Волонтеры в помощь детям-

сиротам» «Добрые крышечки» 

1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Добровольцы и волонтеры 

Клуб «Старшие для 
младших» 

Сентябрь 

События: 
 1 сентября: День знаний; 
 3 сентября: День окончания Второй мировой войны; 
 3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом; 
 8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
 10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма 

День знаний 1–4-е 01.09 Замдиректора по ВР 

Турслет (начальная школа) 1–4-е 11.09 Замдиректора по ВР 

Замдиректора НОО 

Классный руководитель 
10-го класса 

Совет креативщиков 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Спортивный комитет 
школы 

Клуб «Старшие для 
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младших» 

Церемония «Признание». Старт, 
выдвижение кандидатов 

1–4-е 04.09–30.09 Замдиректора по ВР 

Руководители МО 

Школьный комитет  
Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Клуб «Старшие для 
младших» 

Проект «Наследники Великой Победы» 

Акция «Подарки для ветеранов» 

1–4-е До 09.09 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

Учитель ИЗО 

Добровольцы и волонтеры 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Неделя безопасности дорожного 
движения 

1–4-е 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по 
безопасности 

Учителя ОБЖ 

Классный руководитель 
11-го класса 

Совет креативщиков 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Спортивный комитет 
школы 

Клуб «Старшие для 
младших» 

Октябрь 

События: 
 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 (15.10.2023): День отца 

День учителя 

Международный день учителя 

1–4-е 05.10 Замдиректора по ВР 

Руководители предметных 
кафедр 

Классный руководитель 
11-го класса 

Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Спортивный комитет 
школы 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Клуб «Старшие для 
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младших» 

Проект «От сердца к сердцу» 
Благотворительная акция «УМКА» 

1–4-е 05.10–16.10 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 1–
11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Добровольцы и волонтеры 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Клуб «Старшие для 
младших» 

Посвящение в первоклассники 1-е 23.10 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по НОО 

Классные руководители 1-

х, 5-х классов 

Совет родителей 

Руководитель кафедры 

«Искусство» 

Спортивный комитет 
школы 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Клуб «Старшие для 
младших» 

Посвящение в читатели 2-е 26.10 Замдиректора по ВР 

Замдиректора НОО 

Заведующий библиотекой 

Классные руководители 2-

х классов 

Совет родителей 

Руководитель кафедры 
«Искусство» 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Клуб «Старшие для 
младших» 

Ноябрь 

События: 
 4 ноября: День народного единства; 
 8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 
 последнее воскресенье ноября (26.10.2023): День матери; 
 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Проект «От сердца к сердцу» 
Благотворительная акция «Теплый 
ноябрь» 

1–4-е 10.11–18.11 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 1–
11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 
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Добровольцы и волонтеры 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Клуб «Старшие для 
младших» 

Декабрь 

События: 
 3 декабря: День Неизвестного солдата; 
 3 декабря: Международный день инвалидов; 
 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
 9 декабря: День Героев Отечества; 
 12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

В рамках Года педагога и наставника. 
Церемония «Признание» для педагогов 
школы 

1–4-е До 15.12 Замдиректора по ВР 

Руководители предметных 
МО 

Замдиректора по 
дополнительному 
образованию 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Учителя и сотрудники 
школы 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Клуб «Старшие для 
младших» 

Проект «От сердца к сердцу». 
 Зимняя благотворительная ярмарка, 
посвященная Международному дню 
инвалидов (03.12) 

1–4-е 03.12 Замдиректора по ВР 

Руководители предметных 
кафедр 

Замдиректора по 
дополнительному 
образованию 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Учителя и сотрудники 
школы 

Добровольцы и волонтеры 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Клуб «Старшие для 
младших» 

Школьное научное 
общество 

Проект «От сердца к сердцу» 

 «Удивительные елки» мастер-класс для 
детей с особенностями развития 

1–4-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Добровольцы и волонтеры 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 
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Проект «Наследники Великой Победы» 

 Акция «Подарки для ветеранов» 

1–4-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

Добровольцы и волонтеры 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Клуб «Старшие для 
младших» 

Руководитель кафедры 
«Искусство» 

Январь 

События: 
 25 января: День российского студенчества; 
 27 января: День снятия блокады Ленинграда; 
 27 января: День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

Акция памяти «Зажгите свечи...» 1–4-е 26.01 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Первичное отделение 
РДДМ 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Февраль 

События: 
 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 

День открытых дверей 1–4-е 13.02 Директор 

Заместители директора  
Руководители МО 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Совет креативщиков 

Добровольцы и волонтеры 

Школьное научное 
общество 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Спортивный комитет 
школы 

Клуб «Старшие для 
младших» 

Техподдержка 

Масленица 1–4-е 28.02 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 
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Добровольцы и волонтеры 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Клуб «Старшие для 
младших» 

 

Рыцарский турнир, посвященный Дню 
защитника Отечества 

1–4-е 22.02 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Добровольцы и волонтеры 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Клуб «Старшие для 
младших» 

Март 

События: 
 8 марта: Международный женский день; 
 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 
 27 марта: Всемирный день театра 

Проект «От сердца к сердцу» 
Благотворительная акция «Подари 
ребенку книгу» 

1–4-е 18.03–24.03 Замдиректора по ВР 

Руководитель МО 
«Русский язык и 
литература» 

Заведующий библиотекой 

Классные руководители 1–
11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Добровольцы и волонтеры 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Клуб «Старшие для 
младших» 

Большой концерт  к 

Международному женскому дню 

1–4-е 07.03 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 1–
11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

«Добровольцы и 
волонтеры» 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Апрель 

События: 
 12 апреля: День космонавтики; 
 19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой отечественной войны 
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Проект «От сердца к сердцу» 

 Весенняя благотворительная ярмарка 

1–4-е 23.04 Замдиректора по ВР 

Руководители МО 

Замдиректора по 
дополнительному 
образованию 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Учителя и сотрудники 
школы 

Добровольцы и волонтеры 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Клуб «Старшие для 
младших» 

Школьное научное 
общество 

Проект «Наследники Великой Победы» 

 Митинг у памятника 

1–4-е 26.04 Замдиректора по ВР 

Замдиректора НОО 

Классные руководители 1–
4-х классов 

Клуб «Старшие для 
младших» 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Работа счетной комиссии церемонии 
награждения «Признание» 

2–4-е До 30 апреля Замдиректора по ВР 

Руководители МО 

Школьный комитет 

Май 

События: 
 1 мая: Праздник Весны и Труда; 
 9 мая: День Победы; 
 19 мая: День детских общественных организаций России; 
 24 мая: День славянской письменности и культуры 

Проект «Наследники Великой Победы» 

 Концерт, посвященный Дню Победы 

1–4-е 08.05 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Руководитель кафедры 
«Искусство» 

Замдиректора по 
дополнительному 
образованию 

Школьный комитет 

Первичное отделение 
РДДМ 

Совет креативщиков 

«Добровольцы и 
волонтеры» 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

«Техподдержка» 
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Церемония награждения «Признание» 2–4-е 26.05 Замдиректора по ВР 

Руководители предметных 
кафедр 

Совет родителей 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Техподдержка 

Выпускной праздник начальной школы 1–4-е 28.05 Замдиректора по ВР 

Замдиректора НОО 

Руководители предметных 
кафедр 

Совет родителей 

Клуб «Старшие для 
младших» 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Техподдержка 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Игровая программа по развитию 
ученического самоуправления для 
начальных классов «Экипажи» 

1–4-е В течение года Советник по воспитанию 

Классные руководители 

«Старшие для младших» 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Профориентационные экскурсии по 
отдельному плану 

2–4-е В течение года Замдиректора по ВР 

Учителя начальных 
классов 

Октябрь 

К Году педагога и наставника. Ролевая 
игра «Я – Учитель!» 

 

2–4-е Октябрь Замдиректора по ВР 

Учителя начальных 
классов 

Ноябрь 

Детский город профессий «КидБург», 
«Кидзания» 

2–4-е Ноябрь Учителя начальных 
классов 

Ответственный за 
экскурсии 

Декабрь 

Игровая программа «Кем работает Дед 
Мороз?» 

1–4-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Учителя начальных 
классов 

«Старшие для младших» 

Январь 

Серия классных часов «Профессии 
наших мам и пап» 

2–4-е Январь Замдиректора по ВР 

Учителя начальных 
классов 
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Совет родителей 

Февраль 

Исследовательские проекты «Кто нас 
защищает» 

2–4-е Февраль Замдиректора по ВР 

Учителя начальных 
классов 

«Старшие для младших» 

Март 

Исследовательские проекты «Таланты, 
подаренные людям» 

2–4-е Март Замдиректора по ВР 

Учителя начальных 
классов 

«Старшие для младших» 

Апрель 

Ярмарка профессий 1–4-е Апрель Замдиректора по ВР 

Учителя начальных 
классов 

Май 

Экскурсии на предприятия города 1–4-е Май Замдиректора по ВР 

Учителя начальных 
классов 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Походы в театры, на выставки в 
выходные дни 

1–4-е В течение года Классные руководители 

Экскурсии по предметам 1–4-е В течение года Ответственный за 
экскурсии 

Экскурсии по патриотической тематике, 
профориентации, экспедиции 

1–4-е В течение года  Замдиректора по ВР 

Советник директора по 
воспитанию 

Руководитель МО 
«История и 
обществознание» 

Психолог 

Руководители кафедр 

Сентябрь 

Турслет 1–4-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Советник директора по 
воспитанию 

Руководители МО 

Школьное научное 
общество 

Октябрь 

Экскурсия в Музей изобразительного 
искусства 

1–4-е Октябрь Психолог 

Советник директора по 
воспитанию 

Экскурсия в Музей елочных игрушек 1–4-е Октябрь–ноябрь Замдиректора по ВР 
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Советник директора по 
воспитанию 

Ответственный за 
экскурсии 

Классный руководитель 

Май 

Вахты памяти (поисковые экспедиции) 
у мемориалов погибшим в годы ВОВ в 
округе школы 

3–4-е Май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 
воспитанию 

Учитель истории 

Походы выходного дня по классам 3–4-е Май Классные руководители 

Совет родителей 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Цикл дел «Персональная выставка» 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Государственные символы России 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 
воспитанию 

Правила дорожного движения 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 
воспитанию 

«Поздравляем!» (достижения учеников, 
учителей, дни рождения) 

1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 
воспитанию 

Новости школы (интерактивная стена) 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 
воспитанию 

Школьный комитет 

Первичное отделение 
РДДМ 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Оформление информационного стенда 
«Тестирование ВФСК ГТО» 

1–4-е Сентябрь–май Организатор спортивной 
деятельности 

Спортивный комитет 
школы 

Критерии церемонии награждения 
«Признание» 

2–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 
воспитанию 

Дополнительное образование 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по 
дополнительному 
образованию 



101  

Советник директора по 
воспитанию 

Курсы внеурочной деятельности 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора  

Тумба для афиш театральных 
постановок и мероприятий 

1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 
воспитанию 

 

Инсталляция «Экологические акции 
школы» 

1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

 

Афиши к мероприятиям школы/класса 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Первичное отделение 
РДДМ 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Сентябрь 

Оформление тематической 
информационной интерактивной стены 
«Физика и жизнь» 

2–4-е 01.09 – «Физика и 
жизнь» 

Руководитель МО 
«Естественные науки» 

Школьное научное 
общество 

Конкурс «Лучший проект оформления 
школьного праздника» 

4-е День учителя – до 18.09 Замдиректора по ВР 

Ответственный за 
оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Октябрь 

Конкурс «Лучший проект оформления 
школьного праздника» 

4-е «Умная пятница» – до 
26.10 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 
оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Ноябрь 

Конкурс «Символы школы» 4-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за 
оформление школы 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 
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Учитель ИЗО 

Оформление тематической 
информационной интерактивной стены 
«Физика и жизнь» 

2–4-е 20.11 – «Умная 
пятница» (открытие 
Антарктиды) 

Руководитель МО 
«Естественные науки» 

Школьное научное 
общество 

Конкурс «Лучший проект оформления 
школьного праздника» 

4-е Новый год – до 01.12 Замдиректора по ВР 

Ответственный за 
оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Декабрь 

Оформление тематической 
информационной интерактивной стены 
«Физика и жизнь» 

2–4-е 10.12 – лауреаты 
Нобелевской премии по 
физике, химии, 
биологии 

Руководитель МО 

«Естественные науки» 

Школьное научное 
общество 

Зимняя благотворительная ярмарка 
(оформление вывески класса, места 
продажи) 

1–4-е До 22.12 Замдиректора по ВР 

Ответственный за 
оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Январь 

Оформление тематической 
информационной интерактивной стены 
«Физика и жизнь» 

2–4-е 27.01 – «Ученые в годы 
войны» 

Руководитель МО 
«Естественные науки» 

Школьное научное 
общество 

Февраль 

Конкурс «Лучший проект оформления 
школьного праздника» 

4-е Масленица – до 05.02 

Международный 
женский день – до 12.02 

Неделя детской книги – 

до 01.03 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 
оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Оформление тематической 
информационной интерактивной стены 
«Физика и жизнь» 

2-е 08.02 – День 
российской науки 

Руководитель МО 
«Естественные науки» 

Школьное научное 
общество 

Апрель 

Конкурс «Лучшая тематическая 
рекреация школы» 

4-е Апрель Замдиректора по ВР 

Ответственный за 
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оформление школы 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Учитель ИЗО 

Оформление тематической 
информационной интерактивной стены 
«Физика и жизнь» 

2–4-е 12.04 – День 
космонавтики 

Руководитель МО 
«Естественные науки» 

Школьное научное 
общество 

Конкурс «Лучший проект оформления 
школьного праздника» 

4-е День Победы – до 07.04 

Последний звонок – до 
26.04 

Церемония 
«Признание» – до 30.04 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 
оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Весенняя благотворительная ярмарка 
(оформление вывески класса, места 
продажи) 

1–4-е До 23.04 Замдиректора по ВР 

Ответственный за 
оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Май 

Оформление тематической 
информационной интерактивной стены 
«Физика и жизнь» 

2–4-е 11.05 – лауреаты 
премии «Признание» по 
физике, химии, 
медицине 

Руководитель МО 
«Естественные науки» 

Школьное научное 
общество 

Конкурс «Лучший проект оформления 
школьного праздника» 

4-е День знаний – до 25.05 Замдиректора по ВР 

Ответственный за 
оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Коррекционно-воспитательная работа с 
обучающимися групп риска и их 
семьями 

 1–4-е Согласно планам 
работы специалистов 
социально-

психологической 
службы школы 

 Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Соцпедагог 

Психолог 

Психолого-педагогическое 
сопровождение групп риска 
обучающихся 

1–4-е В течение года  Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Соцпедагог 

Психолог 
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Классные руководители 

Мониторинг рисков безопасности и 
ресурсов повышения безопасности 

 1–4-е В течение года  Замдиректора по ВР 

Замдиректора по 
безопасности 

Советник по воспитанию 

Соцпедагог 

Психолог 

Совет профилактики  1–4-е В течение года  Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Соцпедагог 

Психолог 

Служба медиации  1–4-е В течение года Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Соцпедагог 

Психолог 

Школьный комитет 

Акция «Выбери дело по душе» 
(вовлечение обучающихся в кружки и 
секции) 

 1–4-е Сентябрь  Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Первичная ячейка РДДМ 

Школьный комитет 

Педагоги допобразования 
и ВД 

Всероссийский день бега «Кросс нации» 2–4-е Октябрь Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Учителя физкультуры 

Обновление тематического стенда 
«Вредные привычки» 

2–4-е В течение года Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Школьное 
информационное 
агентство 

Конкурс плакатов «Что такое вредные 
привычки» 

2–4-е Ноябрь Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Беседа «Кто обзывается, тот...» 1–4-е  Декабрь Психолог 

Спортивный праздник-квест 
«Богатырская наша сила» 

1–4-е Февраль Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Учителя физкультуры 

Спортивная игра «Олимпийский 
лабиринт» 

1–4-е Апрель Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Учителя физкультуры 

Акция «Жить здорово!» 1–4-е Май Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Учителя физкультуры 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Дни открытых дверей 1–4-е Сентябрь 

Январь 

Май 

Детский городской дом 
творчества 
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Социальные проекты 
благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой 
направленностей 

1–4-е  По согласованию Городской Драматический 
театр 

Швейная фабрика 

Музей краеведческий 

Экскурсии, внеурочные занятия, акции 1–4-е  По согласованию Городской Драматический 

театр 

Швейная фабрика 

Музей краеведческий 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Заседания «Орлята России» 2–4-е Еженедельно Советник по воспитанию 

Замдиректора по ВР 

Экскурсии в школьном музее науки 2–4-е По записи Школьное научное 
общество 

Оформление информационного стенда 
«Добровольцы и волонтеры» 

4-е Смена экспозиции один 
раз в месяц 

Советник по воспитанию 

«Добровольцы и 
волонтеры» 

Фото- и видеоотчеты об акциях и 
поездках 

4-е По мере проведения Советник по воспитанию 

«Добровольцы и 
волонтеры» 

Эколого-благотворительный проект 
«Добрые крышечки» 

1–4-е В течение года Советник по воспитанию 

«Добровольцы и 
волонтеры» 

ЮНЕСКО.org 

Экологический социальный проект 
«Батарейки, сдавайтесь!» 

1–4-е В течение года Советник по воспитанию 

«Добровольцы и 
волонтеры» 

ЮНЕСКО.org 

Экологический социальный проект 
«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

1–4-е Ежемесячно «Добровольцы и 
волонтеры» 

«ЮНЕСКО.org» 

Сентябрь 

Оформление тематической 
информационной интерактивной стены 
«Наука и жизнь» 

1–4-е 01.09 Руководитель МО 
«Естественные науки» 

Школьное научное 
общество 

Октябрь 

Благотворительная акция «УМКА» 1–4-е 05.10–16.10 Первичное отделение 
РДДМ 

«Добровольцы и 
волонтеры» 

Ноябрь 

Оформление тематической 
информационной интерактивной стены 

1–4-е 20.11 Руководитель МО 
«Естественные науки» 
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«Наука и жизнь» – открытие 
Антарктиды 

Школьное научное 
общество 

Благотворительная акция «Теплый 
ноябрь» 

1–4-е 10.11–18.11 Первичное отделение 
РДДМ 

«Добровольцы и 
волонтеры» 

Декабрь 

Оформление тематической 
информационной интерактивной стены 
«Наука и жизнь» – лауреаты 
Нобелевской премии по физике, химии, 
медицине 

1–4-е 10.12 Руководитель МО 
«Естественные науки» 

Школьное научное 
общество 

Зимняя благотворительная ярмарка 1–4-е 11.12 Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 
РДДМ 

«Добровольцы и 
волонтеры» 

Научная лаборатория на зимней 
благотворительной ярмарке 

1–4-е 11.12 Школьное научное 
общество 

Январь 

Оформление тематической 
информационной интерактивной стены 
«Наука и жизнь» – «Ученые в годы 
войны/в блокадном Ленинграде» 

1–4-е 27.01 Руководитель МО 
«Естественные науки» 

Школьное научное 
общество 

Февраль 

Оформление тематической 
информационной интерактивной стены 
«Наука и жизнь» – День российской 
науки 

1–4-е 08.02 Руководитель МО 
«Естественные науки» 

Школьное научное 
общество 

Мастер-класс «Популярная наука» в 
рамках дня открытых дверей 

1–4-е 13.02 Руководитель МО 
«Естественные науки» 

Школьное научное 
общество 

Волонтеры-организаторы на 
общешкольных мероприятиях «День 
открытых дверей "Веселая суббота"» 

1–4-е 13.02 Директор 

Первичное отделение 
РДДМ 

Лекторий «Научная среда» 2–4-е 24.02 Руководитель МО 
«Естественные науки» 

Школьное научное 
общество 

Март 

Благотворительная акция «Подари 
ребенку книгу» 

1–4-е 18.03–24.03 Первичное отделение 
РДДМ 

«Добровольцы и 
волонтеры» 
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Апрель 

Оформление тематической 
информационной интерактивной стены 
«Наука и жизнь» – «День 
космонавтики» 

1–4-е 12.04 Руководитель МО 
«Естественные науки» 

Школьное научное 
общество 

Праздник науки 1–4-е 12.04 Руководитель МО 
«Естественные науки» 

Школьное научное 
общество 

Научная лаборатория на весенней 
благотворительной ярмарке 

1–4-е 23.04 Руководитель МО 
«Естественные науки» 

Школьное научное 
общество 

Волонтеры-организаторы на 
общешкольных мероприятиях 

 Концерт, посвященный Дню Победы 

4-е 28.04 Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 
РДДМ 

Советник по воспитанию 

Май 

Оформление тематической 
информационной интерактивной стены 
«Наука и жизнь» – кандидаты на звания 
«Знаток» премии «Признание» по 
физике, химии, биологии 

1–4-е 11.05 Руководитель 
МО«Естественные науки» 

Школьное научное 
общество 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Общешкольная «Книга года» 1–4-е Один раз в год 
(сентябрь) 

Замдиректора по ВР 

Методисты МО 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Школьная видеостудия 4-е В соответствии с 
планом ШКА и по 
заявке классов и ШК 

Видеооператор 

Школьное радио 4-е В соответствии с 
планом ШКА 

Замдиректора по ВР 

Руководитель МО 
«Русский язык и 
литература» 

Дизайн-бюро 4-е В соответствии с 
планом ШКА 

Учитель ИЗО 

Учитель информатики 

«Техподдержка» 4-е В соответствии с 
планом школьных 
мероприятий и по 
заявке классов 

Специалист IT 

Учитель музыки 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 
(МГУ, журналистика) 

4-е По графику проведения Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 



108  

коммуникационное 
агентство 

Сентябрь 

Всероссийский конкурс «Лучшие 
школьные СМИ» 

4-е 01.09–01.12 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Октябрь 

К Международному дню школьных 
библиотек 

Видеосюжет «Один день из жизни 
школьного библиотекаря Анастасии 
Михайловны» 

4-е 25.10 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Ноябрь 

Всероссийский конкурс школьных СМИ 
SCHOOLIZDAT 2.0 (заочный тур) 

4-е Ноябрь–февраль Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Декабрь 

Выпуск общешкольной газеты 
«Героями становятся» ко Дню Героев 
Отечества 

4-е 9.12 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Январь 

Собрание творческих работ учеников и 
родителей «Альманах» 

1-е Январь, апрель Руководитель кафедры 
«Русский язык и 
литература» 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

Март 

Всероссийский конкурс школьных СМИ 
SCHOOLIZDAT 2.0 (очный тур) 

4-е Март – очная часть Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 
коммуникационное 
агентство 

 

 

3.5 Характеристика условий реализации программы НОО 

Система условий реализации программы НОО, созданная в образовательной организации, направлена 
на: 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования, в тч. адаптированной; 
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 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, 
самореализацию обучающихся, в т.ч. одаренных, через организацию урочной и внеурочной 
деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 
профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 
дополнительного образования и социальных партнеров; 

 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, 
составляющими 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 
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 
обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего 
образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 
обучающихся; 

 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, 
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 
деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 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 учетом 
национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 
руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной 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 взаимодействия 
используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации 
образовательной деятельности. 
 

Должность Должностные обязанности Количест 

во 

работник 

ов в ОУ 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 
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Руководитель 

образовательн 

ой организации 

Обеспечивает  системную 

образовательную   и 

административно-хозяйственную 

работу образовательной 

организации 

1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессио- 

нальное образование и до- 

полнительное профессио- 

нальное образование в обла- 

сти государственного и му- 

ниципального управления, 
менеджмента и экономики, 
стаж работы на педагогиче- 

ских или руководящих долж- 

ностях не менее 5 лет. 

Высшее профессио- 

нальное образование  

 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу педагогов, 
разработку учебно-методической 

и иной  документации. 
Обеспечивает совершенствование 

методов   организации 

образовательного   процесса. 
Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

5 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогиче- 

ских должностях не менее 5 

лет либо высшее профессио- 

нальное образование и до- 

полнительное профессио- 

нальное образование в обла- 

сти государственного и му- 

ниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 
способ- ствует формированию 

общей культуры личности, 
социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

23 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова- 

ние по направлению подго- 

товки «Образование и 

педагогика» или в области, 
соответствующей 

преподаваемому предмету, 
без предъявлениятребований 

к стажу работылибо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова- 

ние и дополнительное про- 

фессиональное образование 

по направлению 

деятельности в 

образовательном учрежде- 

нии без предъявления требо- 

ваний к стажу работы. 

Высшее образование - 

10 человек 

Среднее профессио- 

нальное образование - 

13человек 

Педагог- 

организатор 

Содействует развитию личности, 
талантов и способностей, 
формированию общей культуры 

обучающихся,  расширению 

социальной сферы в их 

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова- 

ние по направлению подго- 

товки «Образование и 

Высшее профессио 

нальное образование 
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воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, секций 
и других объединений, 
Разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых. 

педагогика» либо в области, 
соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет
 компле
кс мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и 

профилактики правонарушений 

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова- 

ние по направлению подго- 

товки «Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» либо в области, 
соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы 

профессиональное  

Высшее профессио 

нальное образование 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 
обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно- 

нравствен- ном воспитании, 
профориентации и социализации 

,содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

1 Высшее или среднее профес- 

сиональное образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная деятель- 

ность». 

Высшее профессио- 

нальное образование 

 

Педагогический коллектив начальной  школы — стабильный, динамично развивающийся. В настоящее 
время в школе работают 23 педагога. В том числе: с высшим образованием – 10 человек, что составляет 
40 % от общего числа работающих; со средним профессиональным образованием – 13 человека, что 
составляет 60% от общего числа работающих. 
Распределение педагогов начального уровня обучения по квалификации 

 

Квалификационная 
категория 

Количество педагогов 

Высшая категория 6 

Имеют соответствие 17 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 
образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 
переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 
Планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 
педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности 
и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. 
№276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» представлены в плане методической работы. 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 
коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе планируемых 
результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 
образовательной программы образовательной организации. Они отражают динамику образовательных 
достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 
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внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 
проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. При оценке качества деятельности 
педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 
учениками и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том 
числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 
передового педагогического опыта; повышение  уровня профессионального мастерства; работа учителя 
по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 
руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных 
отношений и др. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 
для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО является создание 
системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 
реализации требований ФГОС. 
План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам реализации 

ФГОСНОО. 
4. Участие педагогов в корректировке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 
5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: 
совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций,  
рекомендаций, резолюций и т. д. 
Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 
создание и сохранение условий материально-технических и информационно- методических условий 
реализации основной образовательной программы. 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 
образовательной организации является обеспечение адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 
организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не 
реже 1 раза в 3 года. 
При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 
соответствующую лицензию. 
В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и 
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС начального общего образования: 
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 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современногообразования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 
освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельностиобучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 
для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 
педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, является система методической работы, обеспечивающая 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального 
общего образования. 
Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 
методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими 
и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 
муниципальном и региональном уровнях. 
 

3.6 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы НОО 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательных   отношений   в   МАОУ 

школе информационных технологий № 26 города Липецка реализуется как один из компонентов 
целостной системы образовательной деятельности в тесном сотрудничестве со всеми участниками 
образовательных отношений, ориентировано на учащихся, педагогов, администрацию, родителей. Все 
мероприятия психолого-педагогического сопровождения направлены на содействие по сохранению и 
укреплению здоровья школьников, обеспечение оптимального учебно- воспитательного процесса. 
Исходя из задач школы, были определены направления и содержание психолого- педагогического 
сопровождения. 
Одним из важнейших видов деятельности является диагностическая работа, нацеленная на изучение 
индивидуальных способностей, определение факторов нарушений в развитии учащихся на протяжении 
всего периода обучения в школе. Проводится мониторинг актуального состояния познавательных 
процессов, эмоционально-волевой сферы, адаптации учащихся, на этапе поступления в школу. 
Диагностическая работа способствует раннему 

выявлению причин возникновения проблем в обучении и развитии; определению сильных 2 

сторон личности, ее   резервных   возможностей,  на   которые   можно   опираться   в   ходе 

 коррекционно-развивающей работы. 
В школе ведется  индивидуальная работа с детьми, нуждающимися в психологической поддержке. 
Содержание всех коррекционно-развивающих занятий и тренингов направлено на охрану и укрепление 
здоровья учащихся, коррекцию нарушений развития, формирование социально- коммуникативных 
умений и навыков. 
Просветительская деятельность направлена на формирование психологической культуры педагогов, 
родителей, учащихся и осуществляется через выступления педагогов- психологов на педагогических 
советах, родительских собраниях, классных часах, стендовую информацию, статьи в Интернет - блоге. 
Важным направлением в психолого-педагогическом сопровождении также является консультационная 
деятельность, цель которой - оказание помощи учащимся, их родителям и педагогам в решении 
актуальных задач развития, социализации, учебных трудностей, проблем взаимоотношений. 
Консультирование носит характер индивидуальной или групповой работы, проводится по запросу или 
по результатам психодиагностических исследований. 
Основными вопросами, с которыми обращаются на консультацию участники образовательных 
отношений, являются:  

 преодоление затруднений в учебе, общении или поведении;  
 развитие желания учиться;  
 развитие отношений в детских коллективах;  
 повышение уровня педагогического мастерства учителей;  
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 развитие способностей, черт характера, возможностей самоопределения и личностного развития; 
нормализация отношений в семье;  

 помощь старшеклассникам в выборе профессии. 
В рамках экспертной деятельности осуществляется посещение уроков с целью изучения 
психологического климата на уроке. В результате анализа проведенных исследований даются 
методические рекомендации по оптимизации психологической атмосферы на уроке, нормализации 
отношений между учащимися и педагогами. 
Также в рамках экспертной деятельности педагоги-психологи принимают участие в психолого-

педагогическом консилиуме. Основная задача данного участия - выявление характера и причин 
отклонений в интеллектуальном развитии учащихся, причин затруднений в обучении и поведении. По 
результатам ПМПк определяются учащиеся «группы риск» и разрабатывается коррекционно-

развивающий план сопровождения данных детей. 
Психолого-педагогическое сопровождение реализует социальный педагог. 
 

Комплекс мероприятий по созданию Психолого-педагогических условий реализации основной 
образовательной программы 

 

№ Направление Мероприятие Ответственные Сроки Ожидаемые 

результаты 

 Организация 

преемственных 

связей с дошкольным 
образовательным 
учреждением 

круглый стол в ДОУ № 
2 , психологическое 

тестирование 

зам дир.  
 

в 
течение 

года 

информаци я 

 Формирование и 
развитие психолого- 

педагогическо
й 

компетентнос
ти 

педагогически
х и 

административных 
работников и 
родителей 

*в рамках семинаров для 

учителей;  
* в рамках педагогических 

советов; 
*индивидуальное 

консультирование; 
*родительские собрания, 
Оформление стенда, 
памятки, буклеты 

зам. директора 

соц. педагог,  
в 
течение 

года 

информаци онные 

материалы, 
рекомендац ии 

 Направления 
психолого- 

педагогического 
сопровождения 
участников 
образовательного 
процесса: Сохранение 
и укрепление 
психологического 
здоровья обучающихся 
Дифференциация и 

индивидуализаци я 
обучения 

Формирование ценности 
здоровья и безопасного 
образа жизни (вопросы 
экологической культуры, 
здорового и безопасного 
поведения»). 

Педагог 

психоло
г, 

в течен ие 

года 

Форми рование 

поняти йи 

представлений о 

психологическм 

здоров ье. 

 Дифференциация и 

индивидуализация 
обучения 

Обеспечение 

индивидуального 

подхода в обучении и во 

внеурочной 

деятельности 

Педагог- 

психолог, 
учителя 

начальных  

классов 

В 

течение 
года 

Диагно стика 

составление индиви
дуальных 

образовательных 

маршр утов 

 .Мониторинг 

возможностей и 

Диагностика по плану 
педагога- психолога и по 

Педагог- 

психолог, 
В 

течен ие 
Инфор маци 

онная справк а по 
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способностей 

обучающихся, 
выявление и 

поддержка 

одаренных детей, 
детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

запросу; анкетирование уч-ся,
просвещение  

учащихся, педагогов и 

родителей по 

одаренности,  

мониторинг 

личностного  

развития, творческого 
потенциала. 
Представление на 

ПМПК, формирование 
толерантности к детям с 

ОВЗ, групповая и 

индивидуальная работа с 

детьми с ОВЗ
 (диагностика, 
консультирование, 
просвещение, 
профилактика, 
коррекционно- 

развивающие занятия) 

классные 

руководите
л и зам. 
директора 

года резуль татам 

диагно стики банк 
данны х, 
беседы, 
рекоме ндации, 
рейтин г участи я 

 Формировани е 

коммуникативных 
навыков в 

разновозрастной 

среде и в среде 

сверстников 

Консультации учащихся, 
родителей, педагогов, 
формирование
 н
авыков общения в рамках 

внеурочной 

деятельности,   
общешкольных и 

классных 

мероприятий 

Педагог 

психолог, 
классные 

руководите
л и, 

педагог -

организа тор 

В течен 

ие года 
Динам ика уровня  
воспит анности 

учащи хся 

 Поддержка 

детских 

объединений, 
ученического 

самоуправления 

Занятия с элементами 

тренинга в рамках 

программы «Республика 

ШКОДА», тестирование 

Педагог 

психолог, 
классные 

руководите
л ипедагог 

организатр 

В 

тече
н ие 

года 

развит ие лидерс 

ких 

качеств, творче 

ского мышления, 
самостоятельност
и 

 Наличие 

диверсификации 

уровней 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

(индивидуальный, 
групповой, уровень 
класса, уровень 

учреждения) 

Индивидуальный  

уровень:  
---индивидуальная работа 

с учащимися, 
педагогами ,родителями: индивидуальная диагностикадетей группы риска, детей инвалидов, индивидуальнаядиагностика учащихся по запросу;
-индивидуальные 
консультации учащихся, 
педагогов, родителей; 
-индивидуальные 

психокоррекционные 

занятия; 
-индивидуальные 
беседы с детьми 

группы риска; 
-предоставление 
раздаточного  материала; 
-разработка 

рекомендаций. 
Групповой уровень: 
групповая  работа с 
учащимися,педагогами, 
родителями: 
-групповая диагностика; 

Педагог 

психоло
г, 
соц.педаго
г, педагог 

организато
р, классные 

руководите
л и 

В 

тече
н ие 

года 
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-групповые 

консультации участников 

образовательного 

процесса; 
-групповые психо- 

коррекционные занятия; 
-культурно-

просветительские и 

профилактические 

мероприятия; 
-оформление 

информационных 

стендов для педагогов и 

родителей (стенд, 
буклеты, памятки, 
рекомендации); 
-выступление на 

педсоветах, 
совещаниях,родительски
х         собраниях; 
-мероприятия по 

формированию ценности 
здоровья и 

безопасного образа 

жизни. 
Уровень класса: 
выступление на 

родительских собраниях; 
взаимодействие с 

кл. руководителем; 
диагностическая     работа      
с классом; групповые 

консультации; классные 

часы. 
Уровень учреждения: 

обеспечение психолого 
педагогического 

сопровождения участников 
образовательного 

процесса: 
-сохранения и укрепления 
психологического здоровья 
обучающихся; 
-формирования ценности 
здоровья и безопасного 
образа жизни; 
-дифференциация и 
индивидуализация обучения; 
-сохранение и укрепление 
психологического здоровья 
обучающихся; 
-реализация 
психологического 

мониторинга. 
Формирование и 

развитие психолого- 

педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 
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работников,родителей 

(законных 

представителей) 
обучающихся. 
Преемственность 

содержания и форм 

организации 

образовательного 

процесса, 
обеспечивающих 

реализацию основных 

образовательных 
программ дошкольного и 
начального общего 
образования. 
Взаимодействие педагога 
- психолога с другими 

узкими специалистами 
ОУ (участие в ППК, 
советах профилактики). 
Взаимодействие собразовательными
учреждениями: ДОУ  №     2         
(организация 

преемственных связей), 
(участие в 

научно - практической 

деятельности). 
 Наличие 

вариативных 
форм психолого 
-педагогического 
сопровождения 
участников 
образовательного 
процесса (профилак 
тика,диагностика, 
консультирование, 
коррекционная 
работа,развивающая 
работа,просвещение) 

Профилактика: 
*профилактика 

эмоционального 

выгорания педагогов 
(диагностика, 
рекомендации,беседы, 
профилактические 
мероприятия) 
*ПМПк 

*психолого-педагогическое 

обеспечение  

профилактических акций 

*профилактика 

конфликтов(семинар 

- тренинг для 

педагогов) 
Диагностика: 
*исследование адаптации 

  учащихся 1 - х классов 

*диагностика учащихся 

2 -х, 3 -х классов  (по 
запросу)  

*изучение 

интеллектуальной 

готовности выпускников 

начальной  школы при 

переходе в среднее 

звено * психологическая 

диагностика по запросу 

Консультирование: 
*групповое и 

индивидуально
е 

 В 

тече
н ие 

года 
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консультирован
ие 

родителей, педагогов, 
обучающихся по 

результатам 
диагностики, по запросу 

Коррекционная 

иразвивающая работа: 
 * коррекционно- 

развивающие занятия с 

обучающимися (по 

результатам 
диагностики в 

рамкахкоррекционной 

работы) 
*групповая работа с 

обучающимися в поразвитию познавательныхпроцессов в
период введения ФГОС 

НОО (в рамках 

внеурочной 

деятельностии 

коррекционной работы 

во 2 классе) 
 

3.7 Финансово-экономические условия реализации образовательной 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. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 
образовательной организации. 
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 
бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг, казенного учреждения — на основании бюджетной сметы. 
Обеспечение бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 
При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) 
услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в соответствии с 
общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 
дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 
профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 
образования, включая: расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 
образовательной программы начального общего образования; расходы на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
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Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учетом форм обучения, 
типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или 
субъекта РФ. 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое 
обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными общеобразовательными 
организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 
Российской Федерации. 
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 
средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 
придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных 
средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 
затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются затраты 
рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 
деятельность. 
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах   
объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

 соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 
коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 
нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 
деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с 
требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего 
образования. В них включаются: 

 динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности;  

 использование педагогическими работниками современных педагогических технологий, в том 
числе здоровьесберегающих;  

 участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
 повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- технического, 
административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 
персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 
органов управления образовательной организации, выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 
Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках 
кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 
комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 
реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

 внеурочной деятельности. 
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной финансовый год. 
 

3.8 Информационно-методические условия реализации программы НОО 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального общего 
образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образования 
обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается 
открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные 
ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации 
требований ФГОС. 
Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, определенных 
учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества 
демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 
справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной      организацией      применяются      информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а 
также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие 
дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри 
образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами 
управления. Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических 
средств и специального оборудования. 
Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ. 
Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации 
требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 
 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 
 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, 
коллекциям медиаресурсов на съемных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и 
Интернета); 

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 
применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 
компьютерных игр, тренажеров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 
образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 
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 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 
деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 
оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 
 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 
 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осуществлении 
коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации 
в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной сети 
и Интернета. 
Программно-методическое обеспечение учебного плана. 
 Список учебной литературы, рекомендованной (допущенной) Министерством просвещения РФ к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждения 

 

1 класс Азбука Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. 
Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 
Русский язык Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В., 
Математика Л.Г.Петерсон 

Окружающий мир А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 

Технология Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова 
Изобразительное искусство Л.А.Неменская 
Музыка Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева 
Физическая культура В.И.Лях 

2 класс Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 
Русский язык Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В., 
Математика Л.Г.Петерсон 

Окружающий мир А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 

Технология Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова 
Изобразительное искусство Л.А.Неменская 
Музыка Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева 
Физическая культура В.И.Лях 

3 класс Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 
Русский язык Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В., 
Математика Л.Г.Петерсон 

Окружающий мир А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 

Технология Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова 
Изобразительное искусство Л.А.Неменская 
Музыка Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева 
Физическая культура В.И.Лях 

4 класс Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 
Русский язык Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В., 
Математика Л.Г.Петерсон 

Окружающий мир А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 

Технология Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова 
Изобразительное искусство Л.А.Неменская 
Музыка Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева 
Физическая культура В.И.Лях 

 

3.9  Материально-технические условия реализации программы НОО 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 
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 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 
образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;  
 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 
В образовательной организации разработаны и закреплены локальным актами перечни оснащения и 
оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 
Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности 
являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 
числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённые постановлением Главного 
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», утвержденные постановлением 
Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. перечень 
учебников,    допущенных    к    использованию    при    реализации    имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 
функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 
56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 
актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации 
основной образовательной программы в образовательной организации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей 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 
законодательства 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 (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, иностранными языками; 
 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; актовый зал; 
 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 
 административные помещения; 
 гардеробы, санузлы; 
 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 
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 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 
соответствии 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 данному 
предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 
 доска классная; 
 стол учителя; 
 стул учителя (приставной); кресло для 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 назначения, 
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, 
комфортности и безопасности образовательного процесса. 
Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочнойдеятельности 
формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включают учебно-

наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по использованию 
их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 
 

3.10 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 
взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
Проведение комплексных мониторинговых исследованийи эффективности инноваций находит сове 
отражение в анализе проделанной работы за год. 
План работы способствует своевременному принятию административных решений, организации работы 
с родителями, профессиональному росту учителя. 
Разработан план-график реализации ФГОС НОО. 
 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 
Анализ системы условий Определение 

существующего уровня. 
Определение 
необходимых изменений. 

Раздел ООП НОО 

«Система условий реализация      

стандарта» 

Составление сетевого графика 

(дорожной карты) по созданию 

условий 

Определение сроков 
и ответственных. 

Сетевой график (дорожная 

карта) по созданию условий 

Механизм «Организация» 
Организация контроля за 
ходом  изменения системы 
условий реализации ООП НОО 

Реализация мониторинга 
системы  условий 

Эффективный контроль за 

ходом реализации ФГОС 
НОО 
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Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками образовательного 

процесса 

Механизм взаимодействия, 
«обратной связи». 
Удовлетворенность населения, 
предоставляемых услуг 

Создание комфортной среды в 

образовательном учреждении, для 

обучающихся и для        педагогов 

Разработка системы мотивации и 

стимулирования педагогов, 
добивающихся высоких 

результатов в реализации ООП 

НОО 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы 

Профессиональный и творческий 
рост педагогов и  обучающихся 

Механизм «Контроль» 
Корректировка фонда оценочных 

средств, диагностических 
методик для формирования 

целостной системы отслеживания 

качества выполнения ООП НОО 

Фонд оценочных средств Аналитические                    материалы 

Диагностика эффективности  
системы, получение планируемого 

результата 

Пакет диагностик Достижение высокого качества 
предоставляемых услуг 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации 
образовательной программы НОО 

 

Направление  
мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно- 

общественного управления (совета школы, 
управляющего совета) о введении в образовательной 
организации ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Разработка программы начального общего образования Март-май,2023 

3. Утверждение ООП НОО Май 2023 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям  ФГОС НОО 

Ежегодно 

5. Приведение должностных инструкций работников 
образовательной  организации в соответствие с требованиями 
ФГОС НОО, тарифно- квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

Май 2023 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО Январь, 2023 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО 

Март, 2023 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к  

различным объектам инфраструктуры образовательной  
организации          с учетом требований к необходимой и достаточной 
оснащенности учебной деятельности 

Март, 2023 

9. Разработка: 
 образовательных программ (индивидуальных и др.); 
 учебного плана; 
 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 
 годового календарного учебного графика; 
 положений о внеурочной деятельности обучающихся; 
 положения об организации текущей и итоговой оценки 

 достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 
 положения об организации домашней работы обучающихся; 
 положения о формах получения образования 

Март, 2023 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 

  ООП и достижения планируемых результатов 

Май, 2023 
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ФГОС НОО 2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 
 регламентирующих установление заработной платы работников  

образовательной организации, в том числе стимулирующих  

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Август, 2023 

III. Организа ционное 

обеспечен ие  
введения ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС  НОО 

Январь-август, 
2023 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных организаций и организаций дополнительного 
образования, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Август- 

сентябрь,  2023 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных  

потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) 
 по использованию часов вариативной части учебного плана и  

внеурочной деятельности 

Август- 

сентябрь, 2023 

4. Привлечение органов государственно- общественного      управления 
образовательной  организацией к проектированию основной 

образовательной программы НОО 

Май, 2023 

IV. Кадровое 

обеспечени е 

введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

Май, 2023 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС НОО 

систематически 

3. Разработка (корректировка) плана научно- методической 
работы  (внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения  ФГОС НОО 

Март- 

август,2023 

V.Информационное 

обеспечение 
введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о введении ФГОС НОО 

Апрель, 2023 

2. Широкое информирование родителей (законных представителей) 
как участников образовательного процесса о введении и 

реализации  ФГОС НОО 

систематически 

3. Обеспечение публичной отчетности образовательной 
организации о ходе и результатах введения и реализации ФГОС 

НОО 

систематически 

 1. Характеристика материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

Апрель,2023 

 2.Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОСНОО 

систематически 

 3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП                  

противопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим нормам, 
нормам охраны труда работников образовательной организации 

систематически 

 4. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 
 укомплектованность библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами; 
 наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных и иных 
базах данных; 

 наличие контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам локальной сети и Интернета 

систематически 

 

Дополнительными механизмами достижения целевых ориентированной в системе условий являются: 
Модернизация и цифровизация управленческих и образовательных процессов, документооборота. 
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1. Интеграция в образовательном процессе урочной, внеурочной и 
профориентационной деятельности. 

2. Проведение опросов и анкетирований для оценки уровня удовлетворенности услугами школы, 
существующими в нем процессами. 

3. Изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и форм 
организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их интеллектуальные 

способности, эмоциональное развитие и формирование личности. 
4. Организация стажировок и повышения квалификации педагогических работников.  
5. Обмена опытом. 
6. Обновление материально-технического оснащения школы. 
7. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127  

Приложение 1 

Наименование рабочей программы Класс 
(параллел
ь 
классов), 
в которых 
реализует
ся 
рабочая 
программ
а 

Ф.И.О педагога, 
реализующего 
рабочую 
программу 

Рабочая программа по русскому языку  УМК «Перспектива» 3А Скрипкина А.Н. 
Рабочая программа по литературному чтению УМК 
«Перспектива» 

3А Скрипкина А.Н. 

Рабочая программа по математике УМК «Перспектива» 3А Скрипкина А.Н. 
Рабочая программа по окружающему миру УМК «Перспектива» 3А Скрипкина А.Н. 
Рабочая программа по технологии УМК «Перспектива» 3А Скрипкина А.Н. 
Рабочая программа по музыке УМК «Перспектива» 3А Скрипкина А.Н. 
Рабочая программа по русскому языку  УМК «Перспектива» 3Б Помазуева О.В. 
Рабочая программа по литературному чтению УМК 
«Перспектива» 

3Б Помазуева О.В. 

Рабочая программа по математике УМК «Перспектива» 3Б Помазуева О.В. 
Рабочая программа по окружающему миру УМК «Перспектива» 3Б Помазуева О.В. 
Рабочая программа по технологии УМК «Перспектива» 3Б Помазуева О.В. 
Рабочая программа по музыке УМК «Перспектива» 3Б Помазуева О.В. 
Рабочая программа по русскому языку  УМК «Перспектива» 3В Гусева Е.Р. 
Рабочая программа по литературному чтению УМК 
«Перспектива» 

3В Гусева Е.Р. 

Рабочая программа по математике УМК «Перспектива» 3В Гусева Е.Р. 
Рабочая программа по окружающему миру УМК «Перспектива» 3В Гусева Е.Р. 
Рабочая программа по технологии УМК «Перспектива» 3В Гусева Е.Р. 
Рабочая программа по музыке УМК «Перспектива» 3В Гусева Е.Р. 
Рабочая программа по русскому языку  УМК «Перспектива» 3Г Кривошеева Л.А. 
Рабочая программа по литературному чтению УМК 
«Перспектива» 

3Г Кривошеева Л.А. 

Рабочая программа по математике УМК «Перспектива» 3Г Кривошеева Л.А. 
Рабочая программа по окружающему миру УМК «Перспектива» 3Г Кривошеева Л.А. 
Рабочая программа по технологии УМК «Перспектива» 3Г Кривошеева Л.А. 
Рабочая программа по музыке УМК «Перспектива» 3Г Кривошеева Л.А. 
Рабочая программа по русскому языку  УМК «Перспектива» 3Д Титова Е.Н. 
Рабочая программа по литературному чтению УМК 
«Перспектива» 

3Д Титова Е.Н. 

Рабочая программа по математике УМК «Перспектива» 3Д Титова Е.Н. 
Рабочая программа по окружающему миру УМК «Перспектива» 3Д Титова Е.Н. 
Рабочая программа по технологии УМК «Перспектива» 3Д Титова Е.Н. 
Рабочая программа по музыке УМК «Перспектива» 3Д Титова Е.Н. 
Рабочая программа по русскому языку   УМК «Перспектива» 4А Круковская М.А. 
Рабочая программа по литературному чтению  УМК 
«Перспектива» 

4А Круковская М.А. 

Рабочая программа по математике у УМК Перспектива» 4А Круковская М.А. 
Рабочая программа по окружающему миру  УМК «Перспектива» 4А Круковская М.А. 
Рабочая программа по технологии УМК «Школа России» 4А Круковская М.А. 
Рабочая программа по музыке УМК «Школа России» 4А Круковская М.А. 
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Рабочая программа по родному(русскому)  языку 4А Круковская М.А. 
Рабочая программа по литературному чтению на родном 
(русском) языке 

4А Круковская М.А. 

Рабочая программа по «Основам религиозных культур и светской 
этики». Модуль «Основы православной культуры». 

4А Круковская М.А. 

Рабочая программа по математике у УМК Перспектива» 4Б Сысоева Ю.Ю. 
Рабочая программа по окружающему миру  УМК «Перспектива» 4Б Сысоева Ю.Ю. 
Рабочая программа по технологии УМК «Школа России» 4Б Сысоева Ю.Ю. 
Рабочая программа по музыке УМК «Школа России» 4Б Сысоева Ю.Ю. 
Рабочая программа по родному(русскому)  языку 4Б Сысоева Ю.Ю. 
Рабочая программа по литературному чтению на родном 
(русском) языке 

4Б Сысоева Ю.Ю. 

Рабочая программа по «Основам религиозных культур и светской 
этики». Модуль «Основы православной культуры». 

4Б Сысоева Ю.Ю. 

Рабочая программа по математике у УМК Перспектива» 4Б Сысоева Ю.Ю. 
Рабочая программа по окружающему миру  УМК «Перспектива» 4Б Сысоева Ю.Ю. 
Рабочая программа по математике у УМК Перспектива» 4В Денегина Я.В. 
Рабочая программа по окружающему миру  УМК «Перспектива» 4В Денегина Я.В. 
Рабочая программа по технологии УМК «Школа России» 4В Денегина Я.В. 
Рабочая программа по музыке УМК «Школа России» 4В Денегина Я.В. 
Рабочая программа по родному(русскому)  языку 4В Денегина Я.В. 
Рабочая программа по литературному чтению на родном 
(русском) языке 

4В Денегина Я.В. 

Рабочая программа по «Основам религиозных культур и светской 
этики». Модуль «Основы православной культуры». 

4В Денегина Я.В. 

Рабочая программа по математике у УМК Перспектива» 4В Денегина Я.В. 
Рабочая программа по окружающему миру  УМК «Перспектива» 4В Денегина Я.В. 
Рабочая программа по математике у УМК Перспектива» 4Г Седых М.Р. 
Рабочая программа по окружающему миру  УМК «Перспектива» 4Г Седых М.Р. 
Рабочая программа по технологии УМК «Школа России» 4Г Седых М.Р. 
Рабочая программа по музыке УМК «Школа России» 4Г Седых М.Р. 
Рабочая программа по родному(русскому)  языку 4Г Седых М.Р. 
Рабочая программа по литературному чтению на родном 
(русском) языке 

4Г Седых М.Р. 

Рабочая программа по «Основам религиозных культур и светской 
этики». Модуль «Основы православной культуры». 

4Г Седых М.Р. 

Рабочая программа по математике у УМК Перспектива» 4Г Седых М.Р. 
Рабочая программа по «Основам религиозных культур и светской 
этики». Модуль «Основы православной культуры». 

4Г Седых М.Р. 

Рабочая программа по математике у УМК Перспектива» 4Д Глотова А.С. 
Рабочая программа по окружающему миру  УМК «Перспектива» 4Д Глотова А.С. 
Рабочая программа по технологии УМК «Школа России» 4Д Глотова А.С. 
Рабочая программа по музыке УМК «Школа России» 4Д Глотова А.С. 
Рабочая программа по родному(русскому)  языку 4Д Глотова А.С. 
Рабочая программа по литературному чтению на родном 
(русском) языке 

4Д Глотова А.С. 

Рабочая программа по «Основам религиозных культур и светской 
этики». Модуль «Основы православной культуры». 

4Д Глотова А.С. 

Рабочая программа по математике у УМК Перспектива» 4Д Глотова А.С. 
Рабочая программа по окружающему миру  УМК «Перспектива» 4Д Глотова А.С. 

 

 


