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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» (далее ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО»)  предназначена для 

сопровождения образовательной деятельности МОУ «СОШ «ЛЦО» на уровне начального 

общего образования. МОУ «СОШ «ЛЦО», осуществляющий образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего образования, разработала основную образовательную программу начального общего 

образования (ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО») в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования и 

федеральной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования.(далее ФГОС НОО, ФОП НОО) При этом содержание и планируемые 

результаты разработанной МОУ «СОШ «ЛЦО» ООП НОО отвечают требованиям ФОП НОО 

-   не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП НОО.  ООП НОО 

МОУ «СОШ «ЛЦО»  отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС 

НОО), предъявляемых к данному уровню общего образования.  В соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ООП НОО МОУ «СОШ 

«ЛЦО»включает набор учебно-методической документации, ( учебный план,  календарный 

учебный график,  рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов,  рабочая программа воспитания,  календарный план воспитательной 

работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и содержание 

образования уровня начального общего образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы  и  определяющий наполняемость и характеристику целевого, 

содержательного и организационного разделов основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО». ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» - 

документ, определяющий стратегию образовательной деятельности МОУ «СОШ «ЛЦО»  на 

уровне  НОО.  

1. При разработке ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» образовательная организация 
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предусматривает непосредственное применение при реализации обязательной части ООП 

НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» федеральных рабочих программ по учебным предметам 

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

2. ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» учитывает особенности социально-экономического 

развития региона, специфику географического положения, природного окружения, 

этнокультурные особенности и историю края; конкретное местоположение МОУ 

«СОШ «ЛЦО». 

3. При разработке ООПНОО МОУ «СОШ «ЛЦО» учитывался статус младшего школьника, его 

типологические психологические особенности и возможности, что гарантирует создание 

комфортных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

4. При необходимости ООПНОО МОУ «СОШ «ЛЦО»  предполагает создание 

индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки одарённых младших 

школьников (в том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в особые 

социальные группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным 

поведением и др.). 

5. Обязательным требованием ООПНОО МОУ «СОШ «ЛЦО»  является учёт запросов 

родителей (законных представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной 

деятельности, факультативные занятия, индивидуальные консультации и др. 

6.  МОУ «СОШ «ЛЦО» в обязательном порядке учитывает санитарно-эпидемиологические 

правила и гигиенические нормативы к организации обучения. С учётом современной 

действительности в ООПНОО МОУ «СОШ «ЛЦО»  прописаны требования к обучению в 

дистанционном режиме. ООПНОО МОУ «СОШ «ЛЦО» построена в соответствии с логикой 

представления МОУ «СОШ «ЛЦО» программы начального общего образования и раскрывает 

возможный вариант наполнения следующих разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 

     ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Целевой раздел ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» определяет общее назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты реализации ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО», а также 

способы определения достижения этих целей и результатов, психические и личностные 

новообразования, которые будут сформированы у младшего школьника к концу его 

обучения на первом школьном уровне.  
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 Ц е л е в о й  р аздел  включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО». 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МОУ 

«СОШ «ЛЦО». 

Пояснительная записка целевого раздела ФОП НОО раскрывает: 

 цели реализации ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО», конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения 

обучающимися программы начального общего образования;  

 принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО МОУ «СОШ 

«ЛЦО», в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов;  

 общую характеристику ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО». 

Содержательный раздел ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО»: 

Содержательный раздел ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

 федеральные рабочие программы учебных предметов (русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир); 

  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

 рабочую программу воспитания. 

Федеральные рабочие программы учебных предметов (русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир)  обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» и разработаны на основе требований ФГОС 

НОО к результатам освоения программы начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся . 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образованию. 

  рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 
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традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству 

и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

 рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 

результатов освоения программы начального общего образования  

  рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания  

Организационный раздел ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» 

Организационный раздел ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы начального общего образования и включает: 

  учебный план;  

  план внеурочной деятельности;  

  календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся  в МОУ «СОШ «ЛЦО» или в которых МОУ «СОШ 

«ЛЦО»  принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

  даёт характеристику условий организации ООПНОО МОУ «СОШ «ЛЦО», 

раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной 

деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. 

Раскрывает  особенности функционирования МОУ «СОШ «ЛЦО», режима её 

работы и местных условий. Раскрываются возможности дистанционного 

обучения и требования к его организации в начальной школе МОУ «СОШ 

«ЛЦО» и включает: 

1. Учебный план НОО МОУ «СОШ «ЛЦО». 

2. Календарный учебный график МОУ «СОШ «ЛЦО». 

3. План внеурочной деятельности. 
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4. Календарный план воспитательной работы. 

5. Систему условий реализации ООПНОО МОУ «СОШ «ЛЦО». 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» 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. 

     Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский 

центр образования» разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286), федеральной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования.(далее ФГОС НОО, ФОП НОО), на основании 

анализа деятельности образовательной организации, возможностей, предоставляемых 

учебно-методическим комплексом, используемым в МОУ «СОШ «ЛЦО». 

Также при реализации ООП НОО учтены требования:  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи"", 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 
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• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.01.2024 № 31 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 № 171 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования». 

   Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО - начальное общее 

образование; ОО - образовательная организация; ООП - основная образовательная 

программа; ООП НОО - основная образовательная программа начального общего 

образования; ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; ФОП – 

федеральная образовательная программа;  РФ - Российская Федерация, УМК - 

учебнометодический комплекс; ГТО - Готов к труду и обороне, ФЗ - Федеральный Закон, 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья, УУД - универсальные учебные действия. 

      В ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» определены основные механизмы её реализации,  с 

учётом традиций коллектива МОУ «СОШ «ЛЦО» потенциала педагогических кадров ООП 

НОО МОУ «СОШ «ЛЦО»  и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые 

возможно использовать в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной 

деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной 

познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). 

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы 

организаций культуры, художественных и театральных студий. Эффективным механизмом 

реализации ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО»   является использование индивидуальных 

программ и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп, 

исользование различных форм обучения, включая дистанционное обучение. 

    Образовательная организация была открыта в 1977 году и расположена в деревне 

Лесколово. С  2009 года Лесколовская школа при слиянии  двух  дошкольных отделений 

разных направлений деятельности: дошкольное отделение №1 (физкультурно-

оздоровительное и интеллектуальное направление), дошкольное отделение №2 

(физкультурно-оздоровительное и коррекционно-развивающее) и спортивного комплекса 

«Форвард» была преобразована в  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная школа Лесколовский центр образования» и является в 

деревне единственным общеобразовательным учреждением. 

Жители деревни, родители обучающихся задействованы в благотворительных акциях, 

проводимых МОУ «СОШ «ЛЦО», а также в благоустройстве территории, в организации 

различных праздников. 

Результаты социологического опроса обучающихся и их родителей свидетельствуют о 

благоприятном микроклимате в образовательной организации -  что является непременным 

условием жизнедеятельности МОУ «СОШ «ЛЦО». 

Набор обучающихся   в МОУ «СОШ «ЛЦО» производится в соответствии с нормативной 

базой образовательной организации. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования»  востребовано, о чем свидетельствует сохранение 

количественного состава обучающихся: есть стабильность набора  в школу,  практически 

нет отсева детей.   Важным фактором  сохранности контингента  является открытость  

образовательной организации. 

В школе учатся дети различных индивидуальных потребностей и способностей – благодаря 

индивидуализации образования все категории обучающихся обеспечены качетвенным и 

доступным образованием. Кроме того, контингент обучающихся отличается 

неоднородностью состава по национальному признаку, уровню подготовки, уровню 

культуры и социальному статусу. Выделяется контингент опекаемых обучающиеся. Это 

дети - сироты.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» является образовательным, досуговым, 

просветительским центром в деревне. 

К настоящему времени МОУ «СОШ «ЛЦО» имеет  свое лицо и сложившиеся  традиции. Все 

участники образовательного процесса работают во взаимосвязи и заинтересованы в 

результатах своей деятельности. МОУ «СОШ «ЛЦО» взаимодействует с Домом культуры  

Лесколово,  Кузьмоловской детской школой искусств (Лесколовское отделение), 

библиотекой «Невская», советом ветеранов, советом молодёжи и администрацией 

Лесколовского сельского поселения. А так же с МОУ «Гарболовская «СОШ» и ООШ 

Осельки. Педагогический коллектив МОУ «СОШ «ЛЦО» отличается творчеством, 

способностью к освоению нового, открытостью, доброжелательностью и готовностью к 
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инновациям. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский цнтр образования» (далее по тексту – МОУ «СОШ «ЛЦО») в начальной 

школе реализует УМК «Школа России».   

Обоснование выбора УМК «Школа России»:  

1. Комплект рекомендован к использованию Министерством Просвещения Российской 

Федерации.  

2. Принципами построения УМК «Школы России» являются приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер 

обучения. Эти принципы реализуются в учебниках по всем предметам (русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

технология, окружающий мир,  иностранные языки (английский язык), ОРКСЭ и физическая 

культура.).  

3. Качественные характеристики комплекта: фундаментальность, надежность, стабильность, 

открытость новому. Образовательная программа «Школа России» представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития конкретного образовательного учреждения. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наряду с 

образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой 

основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых 

обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность образовательной организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
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1.2 ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося;  

 организация учебного 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, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; — 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ) ;  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
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выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности и  представления продуктов 

своей деятельности на научно-практичческой конференции;  

    обеспечение трудового, экологического, физического воспитания, формирование 

культуры здорового образа жизни обучающихся, в том числе, с использованием ВФСК 

ГТО; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии  социальной среды МОУ 

«СОШ «ЛЦО»;  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

   формирование у обучающихся моделей рационального  финансового поведения, 

развитие у них необходимых знаний и навыков, а также умений ориентироваться в 

сложном мире финансов; 

  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы на уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности; 

  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (д. Лесколово, Ленинградская область, Всеволожский район, Санкт 

- Петербург). 

1.2.1 Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов  

При создании ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО»   учтены следующие принципы её 

формирования: 

 принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения в начальной школе; 

 принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 
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организации ООП 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; 

 Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: ООП НОО МОУ «СОШ 

«ЛЦО» обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль). 

 Принцип индивидуализации обучения: ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО»  

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и 

учебных планов для обучения детей с особыми способностями и  потребностями, 

интересами. в том числе детей с ОВЗ. При этом учитываются запросы родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

 

 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; 
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 Принцип вариативности: – предполагает формирование учащимися способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора. 

 Принцип интеграции обучения и воспитания: ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО»  

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных 

мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности. 

 Принцип вариативности: предполагает формирование обучающимися способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора. 

 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. Объём учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.23685-

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. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 

2027 г. (далее Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.43648-20 

«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. № 

28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее — 

Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

Единство обязательных требований к результатам освоения ООП НОО во ФГОС 

реализуется на основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего системное и 

гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, 
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необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на 

уровне основного общего образования, а также в течение жизни. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МОУ «СОШ «ЛЦО» в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в ФЗ-273. А именно: 

• признание приоритетности образования; 

• обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

• гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

• защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства; 

• светский характер образования; 

• свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 

воспитания; 

• обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека; 

• сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

 

1.3 ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОРВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ООПНОО МОУ «СОШ «ЛЦО» 

 

 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные 
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с учётом традиций коллектива МОУ «СОШ «ЛЦО», потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся. 

Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует 

отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, различных 

форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 

марафоны и т. п.). 

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы 

организаций культуры (музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных 

студий. 

Методологической основой реализации ООП НОО является системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
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обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. Образовательная программа учитывает специфику начальной 

школы - особый этап в жизни ребёнка, связанный с основными характеристиками личности, 

достигаемыми на протяжении младшего школьного возраста: 

- сменой ведущей деятельности, переходом от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития детей, на ее базе развиваются важные учебные 

навыки и компетентности); 

- формированием системы учебных и познавательных мотивов, умением принимать, 

сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

- выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

- эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и уравновешенностью 

(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает 

ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует 

на эмоции учителя); 

- приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

- усилением роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, 

как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые 

(особенно учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а 

также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и 

умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы и 

должны проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной общности. 

 

 

Адресность программы.  
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Состав участников образовательных отношений 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности, достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования; 

администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности; 

- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП НОО; 

- для контроля качества образования; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений 

(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других участников);  

Всем субъектам образовательной деятельности: 

- для установления взаимодействия субъектов образовательной деятельности; 

учредителю и органам управления: 

- с целью объективности оценивания образовательных результатов ОО в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы; 

- для сохранения и развития традиций Ленинградской области, Всеволожского района, 

Лесколовской волости. 

Состав участников образовательных отношений в ходе реализации ООПНОО 

представлен следующим образом: обучающиеся 1-4 классов и их родители (законные 

представители); педагогические работники ОО; организации - социальные партнеры ОО. 

Специфика большинства контингента учащихся определяется тем, что они посещают в 

течение года перед школой курсы адаптации к школьной жизни и имеют начальный уровень 

сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки 

успешного овладения чтением и письмом; понимают условные изображения в любых 
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учебных предметах; владеют умениями решать математические, лингвистические и другие 

задачи; произвольно регулировать своё поведение и деятельность; организовывать и 

выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны 

обобщённых способов действий. 

В ходе реализации ООП НОО школа в обязательном порядке обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений с Уставом ОО, локальными актами и другими документами, 

регламентирующими образовательную деятельность, с их правами и обязанностями в части 

формирования и реализации программы, установленными законодательством РФ и Уставом 

МОУ «СОШ «ЛЦО». 

1.4 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования является 

стратегическим документом МОУ «СОШ «ЛЦО», выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с 

законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет 

технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему 

оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований Стандарта:  

- Требования к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной 

программы и их объему, а также к соотношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

- Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материальнотехническим 

условиям; 

- Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

ООП НОО содержит следующие разделы: 
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целевой,  

содержательный 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие образовательные программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

Содержательный раздел включает: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МОУ 

«СОШ «ЛЦО» или в которых МОУ «СОШ «ЛЦО» принимает участие в учебном году или 

периоде обучения; 

- характеристику условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
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Все компоненты образовательной программы разработаны на основе Стандарта и с 

учетом содержания УМК «Школа России». 

«Школа России» - это учебно-методический комплекс (УМК) для начальных классов 

общеобразовательных учреждений, который обеспечивает достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и полностью 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС). 

Главная концептуальная идея программы «Школа России»: российская школа должна стать 

школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Ее 

основа - это современные достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции 

отечественной школы, их исключительная ценность и значимость. 

Программа «Школа России» построена на единых для всех учебных предметов 

концептуальных основах и имеет полное программно - методическое обеспечение. Все 

учебники, входящие в состав УМК, представляют собой единую систему учебников, так как 

разработаны на основе единых методологических принципов, методических подходов и 

единства художественно-полиграфического оформления. 

Программа «Школа России» для начальной школы - один из наиболее известных в стране 

проектов. В качестве единого целого УМК «Школа России» работает с 2001 года. Авторы 

программы «Школа России» - ученые, чьи имена известны всем, кто работает в системе 

начального образования: В.Г. Горецкий, М.И. Моро, А.А. Плешаков, В.П. Канакина, Л.М. 

Зеленина, Л.Ф. Климанова и др. Однако учебники УМК были переработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС и вновь отправлены на экспертизу. В ноябре 2010 года издательство 

«Просвещение» получило положительные экспертные заключения Российской академии наук 

и Российской академии образования о том, что система учебников «Школа России» 

обеспечивает достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и полностью соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). Все учебники, составляющие 

завершенные предметные линии УМК «Школа России», получили положительные оценки 

РАН и РАО. 

Существенной особенностью системы учебников «Школа России» является направленность 

на формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД) как основы умения 

учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных 

предметов. В доработанных учебниках «Школы России» этим и другим важнейшим аспектам 
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начального общего образования, зафиксированным в новом стандарте, уделено особое 

внимание. Главный принцип модернизации учебников УМК «Школа России» — усиление 

ориентирования учебного материала, способов его представления, методов обучения на 

максимальное включение учащихся в учебную деятельность и реализацию идеологической 

основы ФГОС - Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих 

принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует 

преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные 

средства ее реализации, заложенные в основу программы «Школа России» направлены на 

обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

Мощным образовательным ресурсом является информационно-образовательная среда (ИОС) 

УМК «Школа России», включающая: концепцию,  рабочие программы,  систему учебников, 

составляющие ядро ИОС и мощную методическую оболочку. Кроме того, программа «Школа 

России» имеет многоцелевую интернет-поддержку. 

Основополагающие принципы УМК «Школа России»: 

• принцип воспитания гражданина России; 

• принцип ценностных ориентиров; 

• принцип экоадекватного характера образования; 

• принцип обучения в деятельности; 

• принцип работы на результат; 

• принцип синтеза традиций и инноваций; 

• принцип глобальной ориентации образования; 

• принцип вариативности. 

Ведущая целевая установка программы - обеспечение современного образования младшего 

школьника в контексте требований ФГОС НОО. 

Учебно-методический комплекс «Школа России» сегодня - это: 

• мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности

 гражданина России; 

• реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов, соответствующих задачам современного образования; 

• эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных 
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практиками образовательного процесса инноваций; 

• постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю образовательная 

система для начальной школы. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% 

от общего объема основной образовательной программы начального общего образования. 

Начальное общее образование может быть получено в МОУ «СОШ «ЛЦО» (в очной, 

очно-заочной или заочной форме); вне организации, в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет. 

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения 

начального общего образования может быть сокращен. 

В исключительных случаях образовательная организация 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 МОУ «СОШ «ЛЦО» учитывает, что чем более 

длителен срок обучения в начальной школе (во многих западных странах начальное звено — 

шестилетнее), тем более качественным становится фундамент, который закладывается начальным 

уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение 

срока обучения в первом школьном звене возможно в исключительных случаях. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 

программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня 

интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 

оказывает поддержку каждому обучающемуся. Для детей с ОВЗ, обучающихся по 

АООПНОО определённого  вида индивидуальным учебным планам, срок получения 

начального общего образования может быть увеличен до 5 лет. 

ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» строится с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной 

школе, установленным в РФ, является 4 года.  

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 
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школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к 

обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают 

требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается 

школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это 

побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь 

и поддержку, помогать адаптироваться к новой учебной деятельности, которая становится 

ведущей в этом возрасте. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических часов в соответствии 

с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния 

обучения на здоровье. 

Вариативность содержания ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» 

обеспечивается за счет: 

 требований к структуре программы начального общего образования, 

предусматривающей наличие в ней: единиц (компонентов) содержания образования, 

отражающих предмет соответствующей науки, а также дидактические особенности 

изучаемого материала и возможности его усвоения обучающимися разного возраста и уровня 

подготовки (далее - учебный предмет); целостной, логически завершенной части содержания 

образования, расширяющей и углубляющей материал предметных областей, и (или) в 

пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельного тематического 

блока учебного предмета (далее - учебный курс); части содержания образования, в пределах 

которой осуществляется освоение относительно самостоятельного тематического блока 

учебного предмета или учебного курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее - 

учебный модуль); 

 возможности разработки и реализации МОУ «СОШ «ЛЦО» программ начального 

общего образования; 

    возможности разработки и реализации МОУ «СОШ «ЛЦО» 86 

индивидуальных учебных планов, в том числе для обучающихся с ОВЗ, соответствующих 

образовательным потребностям и интересам обучающихся. 

ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» реализуется через организацию урочной и внеурочной 
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деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Внеурочная деятельность организуется МОУ «СОШ  ЛЦО» по следующим направлениям 

развития личности: 

спортивно-оздоровительное; 

проектно – исследовательское; 

коммуникативное и социальное; 

художественное, творческое и духовно-нравственное; 

информационно-культурное; 

гражданско - патриотическое; 

интеллектульный марафон; 

учение с увлечением. 

Проектирование внеурочной деятельности младших школьников осуществляется не для 

отдельно взятого класса или параллели, а для всего уровня начального общего образования. 

Такой подход обеспечивает преемственность в организации внеурочной деятельности с 1-го 

по 4-й классы в начальной школе 

Внеурочная деятельность реализована через: 

- учебный план (его часть, формируемую участниками образовательного процесса: 

дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные 

исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочных); 

- дополнительные образовательные программы самого образовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

- организацию деятельности групп продленного дня; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы и пр.); 

- деятельность иных педагогических работников, педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога, в соответствии с квалификационными характеристиками 

должностей работников образования; 

- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных программ, в том числе учитывающих региональные 

особенности; 

Внеурочная деятельность осуществляется через деятельность спортивного клуба 

«УРСУС», деятельность групп продлённого дня, деятельность педагогических работников 
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(экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно - полезные практики, 

брейн-ринги,  и т.д.), педагога-психолога и педагогов дополнительного образования. 

Методические условия  

эффективной организации внеурочной деятельности: 

• наличие необходимой учебно-материальной базы 

• наличие  подготовленных кадров 

• родительский запрос 

• привлечение родителей и учащихся к составлению программ внеурочной деятельности 

• соблюдение СанПиНов, в том числе требований к сменности занятий и составлению 

расписания 

• соотношение аудиторных и внеаудиторных занятий (не более 50% аудиторных 

занятий) 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 

определяет самостоятельно образовательное учреждение. 

Ожидаемые результаты: 

1.Развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности. 

2.Развитие способностей, участие в различных конкурсах. 

3. Увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом. 

4. Формирование позитивного отношения обучающихся к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

5. Приобретение обучающимися социальных знаний,  опыта самостоятельного 

социального действия. 

6.Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. 

Индивидуальная программа внеурочной деятельности, мониторинг посещаемости  кружков, 

секций, участие в различных конкурсах, мероприятиях (подводятся итоги и выстраивается  

рейтинг класса), личностные и метапредметные результаты в Портфолио ученика. 

ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» реализуется с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующим в ОО 

локальным нормативным актом в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 
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и нормативами. 

 Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ в дистанционной форме является место нахождения ОО 

независимо от места нахождения обучающихся. 

ст 16 ФЗ об образовании в РФ гласит: «Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно- телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» 

В МОУ «СОШ «ЛЦО»  активно используются дистанционные образовательные 

технологии в следующих направлениях: 

 -        обеспечение качественным образованием в период пандемии; 

 -        обеспечение доступности общего образования для детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей, имеющих поведенческие проблемы. 

Задачи дистанционного обучения: 

 обеспечение образования в условиях его территориальной недоступности; 

  обучение часто болеющих детей; 

  обучение детей, обучающихся на дому; 

  обучение детей на семейном или заочном обучении; 

  обучение в условиях пандемии, карантина или при низких температурах; 

  индивидуальное обучение (работа со слабоуспевающими или одарёнными детьми); 

  образовательные ресурсы: медиатека, библиотека, конструктор тестов, домашние 

задания, приложения; 

  занимательные задания с целью повторения (например, в предметные недели); 

  виртуальные олимпиады, тестирования, в том числе и в формате ВПР. 

        Весна 2020 года дала старт онлайн - образованию в нашей стране. В связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции в марте российское образование перешло на 

дистанционное обучение. 

        В связи с тем, что электронное обучение приобрело массовый характер, были изданы 

методические рекомендации, которые регламентируют особенности получения образования 

электронно, с использованием дистанционных технологий. Письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
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профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 

утвердило примерную модель реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

           Данная программа является рабочей, то есть в нее могут вноситься изменения и 

дополнения. 

 

 

 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.5.1 ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

 И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» соответствуют 

современным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

18.2. Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

18.3. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального 

общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 
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различными знаковосимволическими средствами, которые помогают обучающимся 

применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 

Планируемые результаты в соответствии с п.30.2. обновленных ФГОС НОО 

обеспечивают связь: 

1. Между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения ООП НОО;  

2. Являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов(в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся 

методическими документами, определяющими организацию образовательного 

процесса в МОУ «СОШ «ЛЦО» 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 МОУ «СОШ «ЛЦО»; 

 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; 

выбора: 

   средств обучения и воспитания, 

  учебно-методической литературы. 

     Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

    В тексте ФГОС начального общего образования в п. 40 отражены основные требования к 

планируемым результатам начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты, включающие формирование у обучающихся основ 
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российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества 

личности; активное участие в социально значимой деятельности; 

• метапредметные результаты, включающие универсальные познавательные учебные 

действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 

информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль); 

• предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

     Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

     Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных во ФГОС 

НОО, как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 

позиций оценки этих результатов. 

 

 

1.5.2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 
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В тексте ФГОС начального общего образования в п. 40 отражены основные 

требования к планируемым результатам начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты, включающие формирование у обучающихся основ 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества 

личности; активное участие в социально значимой деятельности;  ценностные отношения 

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

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи); 

• метапредметные результаты, включающие универсальные познавательные учебные 

действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 

информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль). Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся 

применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях; 

• предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной 

области, по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных во ФГОС 

НОО, как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 

позиций оценки этих результатов. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 
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строится с учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития, обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 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: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 
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4. 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. 

5. 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. 

6. Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1. 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 
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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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать 

возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

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

готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

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. 

3. 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. 

Уточнение и конкретизация общего понимания личностных и метапредметных 
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результатов по каждому учебному предмету и году обучения в начальной школе по УМК 

«Школа России» представлены в приложении к ООП НОО (в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулях). 

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных 

мониторинговых исследований качества школьного образования в ООП НОО включена 

обновленная характеристика функциональной грамотности младшего школьника. 

Выпускник начальной школы должен обладать умением:готовностью успешно 

взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; возможностью решать различные 

(в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать умениями строить 

алгоритмы основных видов деятельности; способностью строить социальные отношения в 

соответствии с нравственно-этическими ценностями социума, правилами партнерства и 

сотрудничества; совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей 

грамотности, стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и духовному 

развитию. 

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности 

становятся не сами знания, а четыре главные способности обучающегося: добывать новые 

знания; применять полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание; 

стремиться к саморазвитию. Содержание функциональной грамотности младшего школьника, 

безусловно, составляют метапредметные универсальные учебные действия - познавательные, 

коммуникативные, регулятивные. 

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп 

компонентов: интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, 

математическая, естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плана начальной 

школы. 

К интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, 

социальная грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании. 

 

 

1.5.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 
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себя 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, 

отражают следующее. 

1.3.3.1. Русский язык и литературное чтение 

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

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

соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие 

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

литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); 

использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

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

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета. 

1.3.3.2. 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 
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слушателями). 

1.3.3.3. Иностранный язык 

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; 

- 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; 
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- 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 МАОУ СОШ № 61 и 

сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 
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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. 

1.3.3.4. Математика и информатика 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» должны обеспечивать: 

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

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно 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"; 
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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. 

1.3.3.5. Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной 

области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

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

неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

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

явлениями; 

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

том числе на материале о природе и культуре родного края); 

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

практические задачи; 

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

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 
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электронных ресурсов МОУ «СОШ «ЛЦО» 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. 

1.3.3.6. Основы религиозных культур и светской этики 

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» 

должны обеспечивать: 

1. 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 
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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. 

2. 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 
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содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

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. 

3. 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; 
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния 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. 

4. 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; 
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8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

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

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

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

5. 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, 
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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. 

6. 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 умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
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милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

1.3.3.7. Искусство 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных  

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки 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. 

1.3.3.8                  Технология    Предметные результаты по учебному предмету «Технология» 

предметной области «Технология» должны обеспечивать: 

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

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 
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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. 

1.3.3.9. Физическая культура 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» 

предметной области «Физическая культура» должны обеспечивать: 

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 физкультурноспортивного 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 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. 

1. 6   СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООПНОО 

 

1.6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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. 
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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. Её основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт 

основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МОУ «СОШ «ЛЦО»   и 

служит основой при разработке образовательной организацией собственного локального акта  

«Положение о системе оценки, формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

успеваемости  промежуточной аттестации обучающихся» 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
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аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы НОО.  Эти требования конкретизированы в 

разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы» настоящего документа. 

 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя еценка включает: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

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

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

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

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МОУ «СОШ «ЛЦО» разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся 

с целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального общего 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования: 

– отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности;  

– ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

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

учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

– обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку 

предметных и метапредметных результатов;  

– предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся;  

– обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве 
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подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

Задачи системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО: 

1) Описать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки. 

2) Ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных 

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

формирование универсальных учебных действий у обучающихся. 

3) Обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО 

(оценка предметных и метапредметных результатов начального общего образования). 

4) Осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

5) Обеспечить возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

 

Описание объекта и содержания оценки планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Оценка личностных результатов. 

 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на 

коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуальнопсихологических 

особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП 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. 
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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 метапредметньж регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я 

не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации; 

• ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки познания нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
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сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе мониторинговых 

исследований согласно ежегодной школьной циклограмме мониторинга сформированности 

УУД. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. С 1 класса 

обучающиеся начинают вести портфолио, которое по окончании начальной школы 

передаётся классным руководителям 5 классов. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 
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1.6.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка метапредметных результатов. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 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 познавательными универсальными учебными  действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

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

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная 

деятельность: 

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 
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диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение 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). 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 
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работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном 

процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять 

учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содежание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и  включает диагностические материалы по оценке читательской и 

ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Проверка результатов  метапредметных дейсвий, УУД осуществляется и во              

внеурочной деятельности участием в международном дистанционном конкурсе «ЭМУ-

Эрудит». 

                               БЫСТРЫЙ раунд – задания на эрудицию и логику. Вопросы игрового 

развивающего характера. Задания на эрудицию не привязаны к учебным предметам. 

                               УМНЫЙ раунд – задания на умение решать проблемы. Школьнику 

предлагается несколько проблемных ситуаций разной сложности. Участник должен 

справиться с проблемами, выбрав подходящий способ решения. Задания не привязаны 

к учебным предметам. 

                               СМЕЛЫЙ раунд – задания на работу с информацией. Ученик должен изучить 

текст, рисунок или диаграмму и ответить на предложенные вопросы. 

                              ЛОВКИЙ раунд - задания проверяют самоорганизационные умения. В тесте 

собраны компетентностно-ориентированные задания разной сложности. Задания не 

привязаны к учебным предметам. 

                               По итогам конкурса: 

Всем участникам вручаются сертификаты. 

Каждый участник получает аналитическая информация об уровне сформированности 

ключевых компетентностей. 

Школе предоставляется аналитическая информация об уровне сформированности 

ключевых компетентностей учащихся. 

Активные педагоги получат грамоты. 
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Контроль динамики индивидуальных образовательных (предметных) достижений 

осуществляется и во внеурочной деятельности участием в международном 

дистанционном конкурсе «ЭМУ-Специалист». 

Содержание конкурса "Эму-Специалист" 

 

 

В каждом 

раунде участникам 

предлагается комплект компетентностно- ориентированных 

заданий, объединённых общей сюжетной линией. Выполняя задания, ребёнок 

выступает в роли специалиста по данному предмету. 

     На выполнение заданий одного раунда отводится 30 минут. 

Участник может принять участие в любом количестве раундов. 

Рекомендуем делать перерыв между раундами в 2-3 дня. 

По итогам конкурса: 

         Всем участникам вручаются сертификаты. 

Каждый участник получает аналитическая информация об уровне сформированности 

ключевых компетентностей. 

Школе предоставляется аналитическая информация об уровне сформированности 

ключевых компетентностей обучающихся. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

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. 

Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, 

представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения 

программы начального общего образования». Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Математика Английский язык Русский язык 

Информатика Окружающий мир Литературное чтение 
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: 

 знание и понимание, 

  применение, 

  функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов 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 должно 

включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая); устно 

(письменно), практика); требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 
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(при необходимости с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

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

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом 

оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

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 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 учётом 

особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго 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. 
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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 учётом формируемых метапредметных действий. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Выделяются 

следующие уровни предметных результатов: 

 

Уровень 
Отметка в 

баллах 
Содержание оценки 

Высокий «5» (отлично) Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в

 классе задачу, для 

решения которой потребовались либо самостоятельно добытые, 

не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения и действия, требуемые на следующем уровне образования. 

Ученик способен создавать ранее неизвестную никому 

информацию 

Повышенный «4» (хорошо) Обучающийся способен самостоятельно воспроизводить и

 преобразовывать 

усвоенную информацию для обсуждения известных объектов и 

применять ее в разнообразных нетиповых  ситуациях. 

Самостоятельное решение обучающимся нестандартной

 задачи, для чего 

потребовалось действие в новой 

непривычной ситуации, использование новых, усваиваемых в 

данный момент знаний (в т.ч. выходящих за рамки опорной 

системы знаний по учебному предмету) 

Базовый «3» Освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 
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(удовлетвори

тельно) 

диапазона (круга) выделенных задач, 

воспроизведение,  копирование усвоенных ранее знаний 

Низкий «2» 

(неудовлетво

рительно) 

Обучающимся не освоено 50% 

планируемых результатов, имеются 

значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено 

 

 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Для оценки предметных планируемых результатов освоения ООП НОО используются 

оценочные материалы, разработанные учителями начальных классов МОУ «СОШ «ЛЦО»  

включенные в Приложение к ООП НОО. 

Структура оценочных материалов включает в себя: 

1) КЭС - контролируемые элементы содержания образования; 

2) Порядок оценивания работы; 

3) Оценочный материал по вариантам. КЭС для оценочных материалов по 

русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике и окружающему 

миру - это универсальные кодификаторы для проведения процедур оценки качества 

образования, размещенные на сайте ФГБНУ «ФИПИ» https://fipi.ru и ГИС СОЛО. 

К оценке сформированности предметных результатов применяется в ходе различных 

оценочных процедур, регламентированных школьным локальным актом - «Положением о 

системе оценки, формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в сроки в 

соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, 

учебного курса, учебного модуля с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных 

особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по 

пятибалльной системе. 

https://fipi.ru/


 

 

 

66 

 

Система безотметочного обучения в 1 классах 

    Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как 

форма количественного выражения результата оценочной деятельности.  

    В первом классе четырехлетней начальной школы исключается система балльного 

(отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики, 

заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь 

словесная объяснительная оценка. Кроме этого, нельзя при неправильном ответе ученика 

говорить "не думал", "не старался", "неверно", лучше обходиться репликами "ты так 

думаешь", "это твое мнение". 

Никакому оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика, 

 личностные качества обучающихся, 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, 

темп деятельности и др.) 

Для отслеживания уровня усвоения планируемых результатов первоклассников  используются: 

 стартовая диагностика; 

 текущие проверочные работы; 

 итоговые проверочные работы; 

 демонстрация достижений обучающихся (портфолио) 

    Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их предметной 

готовности к изучению данного курса. 

Стартовая работа позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для 

обучения, а также «зону ближайшего развития предметных знаний», организовать 

коррекционную работу в «зоне актуальных знаний». 

Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний или навыков указывает 

на необходимость индивидуальной коррекционной работы с данным ребенком в течение 

адаптационного периода. 

Отметки не выставляются, а качество усвоения и уровень знаний и умений оценивается 

следующими видами оценочных суждений: 

- хорошо знает и может применить на практике полученное знание; 

- знает; 

- сомневается; 
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- не знает; 

- не выявлено. 

Критерии определения уровня овладения предметными знаниями: 

- очень высокий уровень(ОВУ) - 95-100% выполнения; 

- высокий уровень(ВУ) - 75-94% выполнения; 

- средний уровень(СУ) - 50-74% выполнения; 

- ниже среднего уровень (НСУ)- 30-49% выполнения; 

- низкий уровень(НУ) - менее 30% выполнения. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у обучающихся адекватной 

самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной 

деятельности. 

Во 2-4 классах текущий контроль успеваемости проводится по 4-балльной оценочной 

шкале: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (предметная 

область «Основы религиозных культур и светской этики»), включенному в обязательную 

часть учебного плана начального общего образования, текущий контроль успеваемости 

проводится на безотметочной основе с использованием дихотомической оценочной шкалы 

«освоил - не освоил» в качестве оценки степени достижения планируемых результатов ООП 

соответствующего уровня общего образования за учебный период (год). 

Контроль освоения обучающимися курсов внеурочной деятельности осуществляется с 

использованием дихотомической шкалы «освоил - не освоил» 

Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных 

результатов являются материалы текущей (тематической, рубежной), промежуточной 

аттестаций и итогового оценивания. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета. 

Решение о достижении или недостижении планируемых предметных результатов 

освоения ООП НОО принимается учителем-предметником на основании результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерием освоения учебного материала считается 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 
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1.6.3. КРИТЕРИИ, ПРОЦЕДУРЫ 

И СОСТАВ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНИВАНИЯ, 

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ, УСЛОВИЯ 

И ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

 

 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в МОУ «СОШ «ЛЦО» система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

Оценка предметных результатов проводится с помощью следующего инструментария: 

диагностических, проверочных работ, направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися; рубежных, итоговых работ. 

В учебном процессе обеспечивается комплексный подход к оценке результатов 

освоения ООП НОО, позволяющий вести оценку не только предметных, но и 

метапредметных результатов (инструментарий мониторинга - комплексные работы). 

Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (системная оценка 

личностных, метапредметных и предметных результатов) реализуется и в рамках 

накопительной системы - рабочего Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития 

и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения - формирование 

универсальных учебных действий; 
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• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана; 

• предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования, основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Портфолио обучающегося может вестись как в традиционном формате - на 

бумажных носителях, так и в on-line формате с использованием информационно-сетевых 

ресурсов ведения web-портфеля. Выбор формы ведения портфеля достижений, 

определение необходимости его ведения, определение места хранения портфеля 

достижений (в школе, или дома) остаются в компетенции родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 
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В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно  

включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

 Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно 

к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 
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2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

• Мой портрет (знакомьтесь: это - я) 

• Место для фото (или автопортрета) 

• Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья 

• Нарисуй портрет своей семьи 

• Родословное дерево 

• Чем я люблю заниматься 

• Я ученик 

• Я могу делать 

• Я хочу научиться в этом году… 

• Я научусь в этом году 

 Я читаю. 

 Мой класс, мои друзья, мой первый учитель 

 Мой распорядок дня 

 Время Дела Рисунок 

Утро    

День    

Вечер    

 

• Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   
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Какая игрушка у меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?  Раздел «Рабочие материалы» 

На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

• Моя лучшая работа 

• Задание, которое мне больше всего понравилось 

• Я прочитал ……. книг. 

• Мои цели и планы на следующий учебный год: 

• Чему я еще хочу научиться? 

• Какие книги прочитать? 

• Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

• Мои проекты 

• Продукты совместного творчества с родителями и одноклассниками 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего 

образования используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и 

иное). 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Другие формы и методы учета достижений 

текущая 

(тематическая) рубежная 

(за четверть) 

промежуточная аттестация 

(за год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельност

ь 

- устный опрос; 

- письменная 

- самостоятельная 

работа; 

- диктанты; 

- стандартизированные 

письменные 

контрольные работы по 

математике; 

- диктант и 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемост

и; 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревновани

ях 



 

 

 

74 

 

- контрольное 

списывание; 

- тестовые задания; 

- графическая 

работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- - сообщение; 

- проекты; 

- творческая работа. 

грамматическое задание; 

- испытания (тесты) 

- контроль техники 

чтения; 

- работа с текстом; 

- проверочная работа; 

- комплексаная 

метапредметная работа 

- самоанализ 

и 

самооценка; 

- наблюдения 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

творческий 

отчет; 

- участине в 

НПК 

«Ступенкьи в 

науку». 

 

 Портфолио; 

- анализ психолого-

педагогических исследований 

Формы представления результатов: 

- статистические отчёты из ГИС «Соло» ««Государственная информационная 

система «Современное образование Ленинградской области»; 

- инструментарий мониторинга и аналитические материалы (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания - знания, понимания, применения, 

систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио, проекты; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД; 

- карты мониторинга уровня сформированности метапредметных результатов 

освоения ООП НОО по классам, аналитические справки учителей по итогам 

комплексных работ, портфолио обучающегося, итоговая таблица с 

персонифицированными данными по результатам освоения обучающимися ООП НОО. 

 Содержательный контроль и оценка предметных результатов 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 
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другими детьми. 

 

1.6.4 ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика проводиться также педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета 

и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) 

сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предметам, которые представлены в тематическом 
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планировании в  рабочих программах по предметам. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося 

(в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

■ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

■ оценки уровня функциональной грамотности; 

■ оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в 

их характеристиках. 

- Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная с первого класса проводится в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 
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результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе     об образовании (дневнике) и в ГИС 

«Соло» ««Государственная информационная система «Современное образование 

Ленинградской области»; 

 Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и локальным актом МОУ «СОШ «ЛЦО» 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации 

и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с 

учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий, 

обучающихся и педагогов, условия и границы применения системы оценки 
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№ 

п/п 

 

Вид контрольно 

оценочной 

деятельности 

Время 

проведен

ия 

Содержан

ие 

Формы и виды оценки, условия, границы 

применения 

1 Внутрення оценка. 

Стартовая 

педагогическая 

диагностика. 

2 неделя 

сентября 

Определяе

т 

актуальны

й уровень 

знаний, 

необходим

ый для 

продолжен

ия 

обучения, 

а также 

намечает 

«зону 

ближайше

го 

развития» 

и 

предметны

х знаний, 

организует 

коррекцио

нную 

работу в 

зоне 

актуальны

х знаний 

Фиксируется учителем в рабочем дневнике. 

Результаты работы не влияют на дальнейшую 

итоговую отметку 

2 Внутрення оценка. 

Диагностическая 

работа. 

Проводит

ся на 

входе и 

Направлен

а на 

проверку 

Результаты фиксируются отдельно по каждой 

отдельной операции и не влияют на дальнейшую 

итоговую отметку. 
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Тематический 

контроль. 

выходе 

темы 

поопераци

онного 

состава 

действия, 

которым 

необходим

о овладеть 

учащимся 

в рамках 

изучения 

темы 

3 Внутрення оценка. 

Итоговый  контроль. 

Проводит

ся после 

изучения 

темы, в 

конце 

четверти 

(рубежны

й 

контроль) 

Проверяет

ся уровень 

освоения 

учащимис

я 

предметны

х 

культурны

х 

способов/с

редств 

действия. 

Представл

яет собой 

задания 

разного 

уровня 

сложности 

Все задания обязательны для выполнения. 

Учитель оценивает все задания по 

четырёхбалльной шкале и диагностирует уровень 

овладения способами учебного действия 

4 Внутрення оценка. 

Итоговый  контроль. 

Проводит

ся не 

менее 1 

раз в год 

Направлен

а на 

выявление 

уровня 

Экспертная оценка по специально созданным 

экспертным картам 
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в НПК   

«Ступень

ки в 

науки» 

освоения 

ключевых 

компетент

ностей 

 Решение  проектной  

задачи 

Проводит

ся в 

рамках 

дней 

Знаний и 

Творчеств

а 

Направлен

а на 

выявление 

уровня 

освоения  

ключевых  

компетент

ностей 

Экспертная  оценка по специально созданным 

экспертным картам 

5 Внутрення оценка. 

Психолого – 

педагогическое 

наблюдение. 

По 

запросу, с 

согласия 

родителей 

(законных 

представи

телей) 

Направлен

о на 

психолого-

педагогиче

ское 

сопровожд

ение 

участнико

в 

образоваие

льного 

процесса 

Фиксируется в «Протоколе наблюдения за 

обучающимися на уроке» 

6 Внутрення оценка. 

Портфолио 

1 раз в 

год 

Мониторн

инг 

образовате

льных 

достижени

й 

Оценка – система балов за содержание Портфолио 
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7 Внутрення оценка. 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговый  контроль. 

Конец 

апреля- 

май 

В 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

НООМОУ 

«СОШ 

«ЛЦО» 

Складывае

тся из 

результато

в 

накопленн

ой оценки 

и итоговой 

работы о 

предмету. 

Включает 

основные 

темы 

учебного 

года. 

Задания 

рассчитан

ы на 

проверку 

не только 

предметны

х, но 

метапредм

етных 

результато

в. Задания 

Оценивание пятибалльное. 
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разного 

уровня 

сложности 

на 

выявление 

одарённых 

обучающи

хся для 

дальнейше

й 

полготовк

и к ВОШ и 

другим 

конкурсам. 

6 Предъявление/ 

демонстрация 

достижений ученика 

за год 

Май Каждый 

учащийся 

в конце 

года 

демонстри

рует 

результаты 

своей 

учебной и 

внеучебно

й 

деятельнос

ти 

(проекты, 

портфолио

) 

Философия этой формы оценки - в смещении 

акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, 

к тому, что он знает и умеет по данной теме и 

данному предмету; перенос педагогического 

ударения с оценки на самооценку. 
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7 Внешняя процедура 

оценки: 

- Независмима

я оценка 

качества 

образования; 

- Мониторинго

вые 

исследования 

муниципальн

ого, 

региональног

о и 

федерального 

уровней. 

апрель - 

май 

ежегодная 

комплексн

ая провер

очная раб

ота в 

российски

х школах 

на основе 

контрольн

о-

измерител

ьных 

материало

в, 

предоставл

енных 

Рособрнад

зором. Это 

контрольн

ая работа, 

проводима

я по всей 

России на 

основе 

единых 

заданий с 

2015 года. 

Утверждае

тся, что 

результаты

 ВПР не 

могут 

рассматри

корректирование образовательного процесса 
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ваться как 

оценка 

деятельнос

ти 

обучающи

хся, 

педагогов 

или 

конкретны

х школ, а 

выявляет 

реальную 

ситуацию 

в освоении 

ООП НОО 

выпуснико

м 

начальной 

школы. 

Все три варианта оценки (измерения) широко представлены в УМК «Школа России» 

(образовательная деятельность НОО МОУ«СОШ» «ЛЦО» осуществляется по УМК «Школа 

России») в каждом учебном предмете.  

  

№ Процедур

а 

оцениван

ия 

Инструмент

арий 

Организатор Сроки  Классы  Фиксация 

результатов 

1 Педагогич

еская 

диагности

ка  

Компетентно

стные 

задания-

задачи, 

требующие 

от ученика 

Учитель  3 раза в год: 

сентябрь,  

декабрь, май 

1 - 4 Портфель 

достижений. 

Аналитическая 

справка. 
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познаватель

ных и 

регулятивны

х действий.  

Л.Е. Журова, 

А.О. 

Евдокимова, 

М.И. 

Кузнецова, 

Е.Э. 

Кочурова. 

Педагогичес

кая 

диагностика. 

М.: Вентана-

Граф.  

2 Тестовая 

работа 

«Чтение. 

Работа с 

текстом» 

Л.Е. 

Журова, 

А.О. 

Евдокимова. 

Тесты. М.: 

Вентана-

Граф 

Учитель, 

руководитель 

ШМО 

май  2 - 4 Портфель 

достижений. 

Аналитическая 

справка. 

3 Админист

ративный 

контроль 

по 

предмета

м 

КИМы Учитель, 

администрация 

По графику 1 - 4 Аналитическая 

справка. Портфель 

достижений 

4 Решение 

проектной 

задачи 

Предметные 

и 

межпредмет

ные 

Учитель  По плану 

(2-3 раза в 

год) 

1-4 Аналитическая 

справка. Портфель 

достижений 
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проектные 

задачи 

5 Комплекс

ная 

метапред

метная 

работа 

О.Б. 

Логинова, 

С.Г. 

Яковлева. 

Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы. М.: 

Просвещени

е 

Учитель, 

администрация  

май 1 - 4 Аналитическая 

справка. Портфель 

достижений 

6 Анализ 

содержан

ия  

Портфеля 

достижен

ий 

Критерии 

оценки 

портфеля 

достижений 

Классный 

руководитель 

май 1 - 4 Аналитическая 

справка 

7 Внешние 

монитори

нговые 

процедур

ы  (ВПРи 

др.) 

КИМы, 

разработанн

ые на 

регионально

м, 

федеральном 

уровнях 

Администрация

, учитель 

По графику 4 Аналитическая 

справка 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный 

уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе 

полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по 

теме «Повторение». 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по 

каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 
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формируются в процессе обучения. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

    Промежуточная аттестация складывается из результатов накопленной оценки и 

итоговой работы о предмету. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в ГИС 

«Соло». Промежуточная аттестация проводится с 1 класса, фиксирует достижения 

предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий и является 

основанием для перевода в следующий класс. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой 

деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в полугодие во всех 

классах начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной 

демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе 

результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды тестовых работ по учебным предметам оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Процентное соотношение при определении уровня достижения предметных 

результатов образования (тестовый контроль, стандартизированные контрольные 

работы): 

- высокий уровень - 95-100%; 

- повышенный уровень- 75-94 %; 

- базовый уровень - 50-74 %; 

- недостаточный уровень - менее 50 %. 

В конце изучения каждой темы подводятся тематический итог усвоения темы на 

основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на 

основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой 

контрольной работы по предмету. 

Тестовая диагностическая работа («стартовая» и «итоговая») включает в себя 

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 

необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 
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Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень 

освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 

программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 

навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 

проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в 

сроки в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного 

предмета, учебного курса, учебного модуля с учетом требований ФГОС НОО, 

индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного года. Включает все 

основные темы учебного периода. 

Предъявление (демонстрация) достижений ученика за год проходит в формах 

защиты портфолио. 

 

Итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования. Оценка динамики учебных достижений 

обучающихся 

 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению 

учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе: системы знаний и 

представлений о природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных способов 

деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; системы знаний об основах здорового и 

безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится самой школой. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 
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В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, четырёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике, окружающему миру и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Результаты итоговой оценки освоения 

основной образовательной программы начального общего образования используются для 

принятия решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. 

Результаты предметных работ оцениваются по 4-балльной шкале, результаты 

итоговой комплексной работы на основе текста распределяются по уровням и не 

переводятся в 4-балльную оценочную шкалу: 

- недостаточный уровень - правильно выполнено менее 30% заданий 

комплексной работы; 

- достаточный уровень - правильно выполнено 30% заданий комплексной 

работы; 

- низкий уровень - правильно выполнено от 30 до 50% заданий комплексной 
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работы; 

- базовый уровень - правильно выполнено 50-70 % заданий комплексной 

работы; 

- повышенный уровень - правильно выполнено 70-85% заданий комплексной 

работы; 

- высокий уровень - правильно выполнено более 85% заданий комплексной 

работы. 

В том случае, если обучающийся не выполнил итоговую работу (получил отметку 

«2» (неудовлетворительно) или выполнил менее 30% заданий комплексной работы на 

основе текста, учителем, после проведения поэлементного анализа результатов работы, 

проводится индивидуальная работа по устранению учебных дефицитов в тех заданиях, в 

которых обучающийся допустил ошибки или к выполнению которых он не приступал. 

После проведения индивидуальной корректирующей работы обучающийся может вновь 

выполнить итоговую работу повторно в срок не позднее 1 недели после объявления 

результатов предшествовавших работ. Если обучающийся не смог присутствовать на 

итоговой работе, срок выполнения им пропущенных работ согласуется с родителями 

(законными представителями) обучающегося, и он может выполнить работы в срок до 

окончания текущего учебного года. 

Результаты промежуточной аттестации и итоговых работ выпускников 4 классов 

оформляются учителем в информационной индивидуальной карте результатов итоговой 

оценки освоения ООП НОО, которая дополняется краткой характеристикой достижений и 

положительных качеств обучающегося. 

Информационная карта включает в себя следующие разделы (приложение к ООП 

НОО): 

1. Информацию обо всех учебных предметах учебного плана начального 

общего образования, изучавшихся обучающимся с 1 по 4 класс. 

2. Информацию о результатах итоговой оценки освоения обучающимся ООП 

НОО: 

- по результатам промежуточной аттестации по годам обучения; 

- по результатам итоговых работ по русскому языку, математике и 

окружающему миру; 

- по результатам итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

3. Характеристику достижений и положительных качеств обучающегося. 
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Характеристика завершается выводами. 

1) Выпускник овладел на базовом уровне опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на уровне основного 

общего образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной

 системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня, итоговая комплексная работа выполнена на достаточном или 

базовом уровне. 

2) Выпускник овладел на повышенном уровне опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на уровне основного 

общего образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной

 системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём выставлены оценки «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 75 % заданий базового уровня, итоговая комплексная работа выполнена на 

повышенном уровне. 

3) Выпускник овладел на высоком уровне опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на уровне основного 

общего образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём выставлены оценки «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 95 % заданий 

базового уровня, итоговая комплексная работа выполнена на высоком уровне. 

4) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
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учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня, итоговая комплексная 

работа выполнена на недостаточном уровне. 

5) Решение педагогического совета ОО о допуске обучающегося к обучению 

на следующем уровне образования. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия 

решения педагогическим советом МОУ «СОШ «ЛЦО» о допуске обучающихся 4-х 

классов к получению образования на уровне основного общего образования. 

По итогам сообщения заместителя директора по школьному отделению о 

результатах освоения обучающимися 4-х классов ООП НОО, педагогический совет ОО 

может принять следующие решения: 

1) Освоил (а) ООП НОО, допущен (а) к обучению на уровне основного общего 

образования (ООО). 

Основания: положительные результаты промежуточной аттестации по всем 

учебным предметам (курсам), входящим в учебный план начального общего образования 

(не ниже отметки «3» (удовлетворительно) и итоговых работ по русскому языку, 

математике и окружающему миру (не ниже отметки «3» (удовлетворительно), 

комплексной работы на основе текста (правильно выполнено не менее 30% заданий 

комплексной работы). 

2) Не освоил (а) ООП НОО, оставлен (а) на повторное обучение. 

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования.  

3) Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по адаптированной 

образовательной программе. 

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования. Условие: письменное согласие 

родителей (законных представителей), заключение ТПМПК. 

4) Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по индивидуальному 

учебному плану. Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования. 

Условие: письменное согласие родителей (законных представителей), заключение 

ТПМПК. Согласно ч.5 ст.66 ФЗ-273, «Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего образования, не допускаются к 
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обучению на следующих уровнях общего образования». 

Таким образом, обучение по ООП ООО обучающихся, не освоивших ООП НОО, 

не допускается. 

Оценка эффективности образовательной деятельности 

Формами оценки эффективности деятельности образовательной организации на 

уровне начального общего образования могут являться следующие процедуры 

независимой оценки качества начального общего образования: 

Международные сравнительные исследования 

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) - сопоставительное исследование 

качества и тенденций в математическом и естественнонаучном образовании. В рамках 

исследования оценивается общеобразовательная подготовка обучающихся 4 классов по 

математике и естественнонаучным предметам. Проводится 1 раз в 4 года. 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) - сопоставительное 

исследование читательской грамотности. Проводится среди выпускников 4-х классов 1 

раз в 5 лет. 

Инструментарий и процедуры оценки качества начального общего 

образования в соответствии с ФГОС (математика, русский язык, окружающий мир, 

комплексные работы) 

Институт стратегических исследований в области образования РАО (ИСИО РАО) 

Всероссийские проверочные работы (математика, русский язык, 

окружающий мир). Национальное исследование качества образования (НИКО) 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Сайт ФИС ОКО 

https://lk-fisoko.obmadzor.gov.ru/ 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

  (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  

     В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО 

к результатам освоения ООП НОО и с учетом примерных рабочих программ по 10 учебным 

предметам, разработанным Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Институтом стратегии развития образования Российской академии образования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в деятельности), учебных модулей 

включают следующие разделы: 

1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в деятельности), учебного модуля; 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной деятельности), учебного 

модуля; 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий. 

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

учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 

являются приложением к ООП НОО и имеют сквозную нумерацию. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности могут быть 

реализованы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с локальным нормативным актом ОО. 

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в МОУ «СОШ «ЛЦО» созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
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телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, используемые в 

образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по соответствующим 

учебным дисциплинам 

Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается  приказом по ОО. 

Тематическое планирование ко всем без исключения рабочим программам также ежегодно 

утверждается приказом, но как изменение, вносимое в ООП НОО. 

Рабочие программы по предметам представлены в приложениях  

к ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО»: 

Русский язык – Приложение № 1 

Литературное чтение – Приложение № 2 

Иностранный (английский) язык – Приложение № 3 

Математика  – Приложение № 4 

Окружающий мир  – Приложение № 5 

Основы религиозных культур и светской этики  – Приложение № 6 

Изобразительное искусство – Приложение № 7 

Музыка – Приложение № 8 

Технология  – Приложение № 9 

Физическая культура – Приложение № 10 

2.1.1  ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 Федеральная 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 
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структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к струюгуре 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 учётом 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. Приобретённые 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. 

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 её компонентов, как языковая, коммуникативная, 

читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
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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 
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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 позволит педагогическому работнику: 

реализовать „в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

ФГОС НОО); определить и структурировать планируемые результаты обучения 

и содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; разработать 

календарно-тематическое планирование с учётом 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 учётом 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, 

рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учёте 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 

идеи изучения русского языка на уровне основного общего образования и подчёркивают 

пропедевтическое значение уровня начального общего образования, формирование 

готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 
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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. 

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Начальным этапом изучения русского языка и учебного предмета «Литературное чтение» в 1 

классе является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению. На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 9 часов в 

неделю: 5 часов русского языка (обучение письму) и 4 часа учебного предмета 

«Литературное чтение» (обучение чтению). Продолжительность «Обучения грамоте» зависит 

от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, 

продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 

до 10 недель. 

  Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

 Слово и предложение. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика. 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места 

ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

. Графика. 
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Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 

гласных как показатель твёрдости — МЯгКОСТИ согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

 Чтение. 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания 

текста. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных 

после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, иду; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 

животных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

Систематический курс. 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. 
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Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и 

глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й'] и гласный звук [и]. Шипящие 

[ж], [ш], [ч'], [щ']. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 

стечения согласных). 

Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

 Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

 Лексика.  

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

 Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, преддожение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в 

предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм 

слов. 
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 Орфография и пунктуация. Правила правописания 

и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; прописная буква в начале предложения и в 

именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; перенос слов (без 

учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн; слова с непроверяемыми 

гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре учебника); знаки 

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

Алгоритм списывания текста. 

 Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление).  

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного 

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

 Изучение русского языка в 1 классе способствует на пропедевтическом уровне работе над 

рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенности 

гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; сравнивать звуковой и 

буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определять совпадения и 

расхождения в звуковом и буквенном составе слов; устанавливать основания для сравнения 

звукового состава слов: выделять признаки сходства и различия; характеризовать звуки по 

заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких 

согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

 Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 
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проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать 

слова к модели; формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава 

слова; использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому 

словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; самостоятельно 

создавать модели звукового состава слова. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

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

знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 

общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; воспринимать разные точки зрения; в процессе 

учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; строить устное речевое 

высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; удерживать учебную 

задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при списывании 

текста, при письме под диктовку: 

применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат; 

Самоконтроль как часть ре»јлятивных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку 

или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о наличии ошибки; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

 Совместная деятельность способствует формированию умений: 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; ответственно выполнять свою часть работы. 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

  Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, согласного звука [й'] и гласного звука [и], твёрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], 

[ч'], [щ'ј; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, 

ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный согласный; гласный ударный - безударный; 

согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - 

непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; 

разделительный. Использование на письме разделительных. Соотношение звукового и 

буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). Деление 

слов на слоги (в том числе при стечении согласных). Использование знания алфавита при 

работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного).  

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического 

словаря учебника) для решения практических задач. 
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 Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова 

(наблюдение).  

 Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и другие), 

употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, 

без, над, до, у, о, об и другое. 

 Синтаксис. 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. 

Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 

ударение). 
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Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

 Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

 Орфография и пунктуация. 

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

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку 

(без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил 

правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль 

и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; сочетания чт, щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне 

слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах 

собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

 Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и другое). Практическое овладение диалогической формой 

речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. Составление устного рассказа по 

репродукции картины. Составление устного рассказа с опорой на личные наблюдения и на 
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вопросы. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема 

текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности (первичное ознакомление). Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной 

интонации. Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на 

вопросы. 

Изучение русского языка во 2 классе способствует на пропедевтическом уровне работе над 

рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) 

слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и различия; сравнивать 

значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и различие лексического 

значения; сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять 

случаи чередования;устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, 

что обозначают; характеризовать звуки по заданным параметрам; определять признак, по 

которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; находить 

закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; ориентироваться в 

изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

 Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 
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проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова 

являются (не являются) однокоренными (родственными). 

 Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации; устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; согласно 

заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; с помощью 

учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; признавать возможность 

существования разных точек зрения в процессе анализа результатов наблюдения за 

языковыми единицами; корректно и аргументированно высказывать своё мнение о 

результатах наблюдения за языковыми единицами; строить устное диалогическое 

выказывание; строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на 

основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного 

текста. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: планировать с помощью учителя действия по решению 

орфографической задачи; выстраивать последовательность выбранных действий.  

 Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении заданий по 

русскому языку; корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и 

записи под диктовку. 
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 Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 

групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно 

делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно 

принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с помощью 

учителя); совместно обсуждать процесс и результат работы; ответственно выполнять свою 

часть работы; оценивать свой вклад в общий результат.  Содержание обучения в 3 классе. 

20.8.1. Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

20.8.2. Фонетика и графика. 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный 

твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); 

функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

20.83. Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

20.8.4. Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика). 
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Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс - 

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

20.8.5. Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и 

числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение 

имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -

ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. 

Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

20.8.6. Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. Главные члены предложения подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые 

и нераспространённые. 
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Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

20.8.7. Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; непроизносимые согласные в корне слова; мягкий знак после 

шипящих на конце имён существительных; безударные гласные в падежных окончаниях 

имён существительных 

(на уровне наблюдения); безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных 

(на уровне наблюдения); раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

раздельное написание частицы не с глаголами. 

20.8.8. Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и 

аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком, 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема 

текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. 

Ключевые слова в тексте. 
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Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 20.8.9. 

Изучение русского языка в З классе способствует работе над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

20.8.9.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и различные 

грамматические признаки; сравнивать тему и основную мысль текста; сравнивать типы 

текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять особенности каждого типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; группировать слова на основании того, 

какой частью речи они являются; объединять имена существительные в группы по 

определённому грамматическому признаку (например, род или число), самостоятельно 

находить возможный признак группировки; определять существенный признак для 

классификации звуков, предложений; ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, 

сказуемое, второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие 

с его краткой характеристикой. 

20.8.92. Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; с помощью учителя формулировать цель изменения 

текста, планировать действия по изменению текста; высказывать предположение в процессе 

наблюдения за языковым материалом; проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; выбирать 

наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных критериев). 
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20.8.93. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

20.8.9.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), адекватные ситуации общения; 

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; создавать небольшие устные и 

письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета. 

20.8.9.5. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений планировать действия по решению орфографической 

задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 

20.8.9.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

20.8.9.7. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного 

задания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; при выполнении совместной деятельности справедливо распределять 

работу, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, проявлять 
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самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха 

деятельности. 

20.9. Содержание обучения в 4 классе. 

20.9.1. Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

20.9.2. Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове 

по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

20.9.3. Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

20.9.4. Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

20.9.5. Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 
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Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а также кроме 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). I и П спряжение глаголов. Способы определения I и П спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, её значение (повторение). 

20.9.6. Синтаксис. 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; 

виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение 

изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. 

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения 

(без называния терминов). 

20.9.7. Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая. зоркость 

как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные 

способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 
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контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на 

новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ие, -ия, на -ы типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён 

прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). Знаки 

препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

20.9.8. Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другое); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование текстов 

(заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 

текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в 

соответствии с поставленной задачей. 

20.9.9. Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 
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20.9.9.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, 

отличающихся грамматическими признаками; группировать слова на основании того, какой 

частью речи они являются; объединять глаголы в группы по определённому признаЂ' 

(например, время, спряжение); объединять предложения по определённому признаку, 

самостоятельно устанавливать этот признак; классифицировать предложенные языковые 

единицы; устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

20.9.92. Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному 

алгоритму различные виды анализа 

(звукобуквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за 

языковым материалом (классификации, сравнения, мини-исследования); выявлять недостаток 

информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; прогнозировать возможное 

развитие речевой ситуации. 

20.9.93. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках 

информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; распознавать достоверную 

и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; соблюдать элементарные правила 

информационной безопасности при поиске для выполнения заданий по русскому языку 

информации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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20.9.9.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 

выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; строить 

устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении результатов 

наблюдения за орфографическим материалом; создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование), определяя необходимый в данной речевой ситуации 

тип текста; готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный 

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

20.9.9.5. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: самостоятельно планировать действия по решению 

учебной задачи 

для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий; предвидеть трудности и возможные 

ошибки. 

20.9.9.6, Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 

для преодоления ошибок; находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их 

причины; оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неё; адекватно принимать оценку своей работы. 

20.9.9.7. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

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

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять 

совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, идеи. 

20.10. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

начального общего образования. 

20.10.1. В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 
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становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского 

языка, отражающего историю и культуру страны; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках 

русского языка; проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе 

на основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

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

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

межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

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

индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 

языка); 

3) 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 искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения 

и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов 

речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: 
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осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

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

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка; 

6) экологического воспитания: 

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

действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

20.10.2. В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

20.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 

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

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; определять 

существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; находить в языковом 

материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; выявлять 

недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы.  
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20.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

ситуации; сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану 

несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

20.10,2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; распознавать достоверную и 

недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); анализировать и создавать 

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

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

20.10.24. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; признавать возможность существования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить 
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речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой 

ситуацией; готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

20.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

20.10.26. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; соотносить результат 

деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; находить ошибку, допущенную при работе с языковым 

материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; сравнивать результаты 

своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям. 

20.10.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

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

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

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

результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

20.10.3. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; вычленять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й'] и 
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гласный звук [и]); различать ударные и безударные гласные звуки; различать согласные 

звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); различать понятия «звук» и 

«буква»; определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова 

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; обозначать на письме мягкость 

согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; правильно называть буквы 

русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского алфавита для 

упорядочения небольшого списка слов; писать аккуратным разборчивым почерком без 

искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; применять изученные 

правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос 

слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после 

шипящих в сочетаниях жри, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые 

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

списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 

25 слов; 

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

тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; понимать прослушанный 

текст; читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; находить в тексте слова, 

значение которых требует уточнения; составлять предложение из набора форм слов; устно 

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

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

20.10.4. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; характеризовать согласные звуки вне слова 

и в слове по заданным параметрам: согласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); 

согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); определять количество слогов в 

слове; делить слово на слоги (в том числе слова со стечением согласных); устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с учётом функций букв е, ё, 

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

находить однокоренные слова; выделять в слове корень (простые случаи); выделять в слове 
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окончание; выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления 

синонимов и антонимов (без называния терминов); 

аспознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; распознавать слова, отвечающие 

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

вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; определять вид предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске; находить место орфограммы в слове и между 

словами на изученные правила; применять изученные правила правописания, в том числе: 

сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие 

и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; правильно списывать (без пропусков и 

искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 50 слов; писать под 

диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 45 

слов с учётом изученных правил правописания; находить и исправлять ошибки на изученные 

правила, описки; пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предложения 

на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1-2 предложения); составлять предложения из слов, устанавливая между ними 

смысловую связь по вопросам; определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его 

тему; составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; писать подробное 

изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на вопросы; объяснять 

своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе 

решения учебных задач. 

20.10.5. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

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

параметрам; производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в 
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словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

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

однокоренные слова и синонимы; находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс; выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи; распознавать 

слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); определять 

значение слова в тексте; распознавать имена существительные; определять грамматические 

признаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; распознавать имена прилагательные; определять 

грамматические признаки 

имён прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, 

числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён 

существительных; распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: 

форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам 

(простые случаи), в прошедшем времени - по родам; распознавать личные местоимения (в 

начальной форме); использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; различать предлоги и приставки; определять вид предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске; находить главные и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; распознавать распространённые и нераспространённые 

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

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные 

в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; правильно 

списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; писать под диктовку тексты 

объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания; находить и исправлять 

ошибки на изученные правила, описки; понимать тексты разных типов, находить в тексте 

заданную информацию; формулировать устно и письменно на основе прочитанной 

(услышанной) информации простые выводы (1-2 предложения); строить устное 

диалогическое и монологическое высказывание 
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(3-5 предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные 

тексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, 

отказ, с использованием норм речевого этикета; определять связь предложений в тексте (с 

помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); определять ключевые слова в 

тексте; определять тему текста и основную мысль текста; выявлять части текста (абзацы) и 

отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое содержание; составлять 

план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; писать подробное изложение по 

заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; объяснять своими 

словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в процессе решения 

учебных задач; уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

20.10.6. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать 

язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; объяснять роль языка как 

основного средства общения; объяснять роль русского языка как государственного языка 

Российской 

Федерации и языка межнационального общения; осознавать правильную устную и 

письменную речь как показатель общей культуры человека; проводить звукобуквенный 

разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); подбирать к 

предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

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

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

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; определять грамматические признаки имён 

существительных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного 

как части речи; определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 

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

времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; определять 
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грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у 

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

устранения неоправданных повторов в тексте; различать предложение, словосочетание и 

слово; классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; распознавать предложения 

с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; использовать 

предложения с однородными членами в речи; разграничивать простые распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые 

распространённые и сложные предложения, СОСТОЯИ-ще из двух простых 

(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния 

терминов); производить синтаксический разбор простого предложения; находить место 

орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные правила 

правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографшеском словаре учебника); безударные падежные окончания имён 

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

ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на -

ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягю\й знак после 

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

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

препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без 

союзов; правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; писать под диктовку тексты 

объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил правописания; находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки; осознавать 

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

языковые средства в ситуации общения; строить устное диалогическое и моноломческое 

высказывание (4-6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, 

нормы речевого взаимодействия; создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 

предложений) для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и другие); определять тему и основную мысль текста; самостоятельно 

озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

корректировать порядок предложений и частей текста; составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); осуществлять выборочный 
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пересказ текста (устно); писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам; осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; объяснять своими словами 

значение изученных понятий; использовать изученные понятия; уточнять значение слова с 

помощью справочных изданий, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

2.1.2 ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

21.1. Федеральная 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. 

212. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

21.3. 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 учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

21 А. 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. 

21.5. Пояснительная записка. 
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21.5.1. Программа по литературному чтению на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС НОС), а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

программе воспитания. 

21.5.2. 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. 

21.5.3. Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

21.5 А. Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

21.5.5. Приобретённые 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. 

2 1.5.6. Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих 

задач: 
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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. 

21.5.7. 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. 

21.5.8. 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 нравственноэстетических ценностей, культурных 

традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

21.5.9. 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. 

21.5.10. 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. 

 21 „5.1 1. Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего образования.  
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21.5.12. Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом «Обучение фамоте» (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 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). 

21.6. Содержание обучения в 1 классе. 

21.6.l. Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных 

•  

и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 

21.6.l.l. Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и 

тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, например, КД. Ушинский «Петух и 

собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору). 

21.6.2. Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? 

какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение (общее представление на примере не менее шести произведений КД. 

Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и 

других). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание 

нравственноэтических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

21.6.2.1. Произведения для чтения: КД. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», 

Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», 
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В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я — лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и 

другие (по выбору). 

21.6.3. Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений 

о природе (на примере трёх,четырёх доступных произведений АК. Толстого, А.Н. Плещеева, 

Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: звуки и краски 

природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при выразительном 

чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса.  

21.6.4. Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных 

малых фольклорных жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки средство 

воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, 

средство воспитания понимания жизненных правил. 

21.6.4.1. Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

21.6.5. Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) герои 

произведений: Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: 

художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание 

его внешности, действий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

21.6.5.1. Произведения для чтения: ВВ. Бианки «Лис и Мышонок», ЕИ. Чарушин «Про 

Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

21.6.6. Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не 

менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. 

Митяева и других). Осознание нравственноэтических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о родных людях. 
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21.6.6.1. Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», 

А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

21.6.7. Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

 21.6.7.1. Произведения для чтения: РС. Сеф «Чудо», ВВ. Лунин «Я видел чудо», БВ. 

Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

21.6.8. Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

21.6.9. Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

21.6.9.l . Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений:  

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; понимать 

фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; ориентироваться в 

терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, 

стихотворение (в пределах изученного); различать и группировать произведения по жанрам 

(загадки, пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его 

поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; сравнивать произведения по 

теме, настроению, которое оно вызывает. 

21.6.9.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 
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понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах 

зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); соотносить иллюстрацию с текстом 

произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации. 

21.6.93. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать свое отношение к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план; объяснять своими словами значение изученных понятий; описывать 

своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

21.6.9.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться 

за помощью к учителю; проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой 

навык чтения; с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении 

читательской деятельности. 

21.6.9.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру 

взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть 

работы. 

21.7. Содержание обучения во 2 классе. 

21.7.1. О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере 

не менее трёх произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, АА. Прокофьева и других). 

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. 

Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы 

Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова 

и других). 

21.7.1.1. Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», ХА. 

Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 
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21.7.2. Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в 

речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт 

как основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их 

особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — 

выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок 

разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки 

народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. 

Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): 

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения 

народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

21.7.21. Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, 

народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У 

страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка 

«Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 

21.7.3. Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные 

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы 

(по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, 

краски времён года). Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах 

художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, 

В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и других). 

21.7.3.l. Произведения для чтения: АС. Пушкин «Уж небо осенью дышало.. «Вот север, тучи 

нагоняя.. .», А.А. Плещеев «Осень», АК. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад.. .», М.М. 

Пришвин «Осеннее утро», ГА. Скребищий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою», «Зима недаром злится», 

И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», СА. Есенин «Поёт зима — аукает...», ИЗ. Суриков 

«Лето» и другие. 

21.7.4. О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. 

Драгунского, ВВ. Лунина и других). Отражение в произведениях нравственно-этичесшх 
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понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения 

(идея). Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика 

(портрет), оценка поступков. 

21.7.4.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две пословицы», 

Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», 

Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», ВВ. Лунин «Я и Вовка», ВК). 

Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

21.7.5. Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: 

сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи в 

произведениях зарубежных авторов (снять). Составление плана произведения: части текста, 

их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

21.7.5.1. Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», 

В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

21.7.6. О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 

авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения ЕИ. Чарушина, ВВ. 

Бианки, СВ. Михалкова, БГ. Житкова, 

М.М. Пришвина и других). Отражение образов животных в фольклоре (русские народные 

песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. 

Описание животных в художественном и научнопознавательном тексте. Нравственно-

этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни 

как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений ИА. 

Крылова, 

Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с 

художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): 

ЕИ. Чарушин, ВВ. Бианки. 

21.7.6.1. Произведения для чтения: ИА. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», 

Л.Н. Толстой «Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый 

утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», ВВ. Бианки «Музыкант», ЕИ. Чарушин «Страшный 

рассказ», СВ. Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору). 
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21.7.7. О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных 

семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и 

внимание к старшему поколению, радость общения и защищенность в семье. Тема 

художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

21.7.7.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», АА. Плещеев «Песня 

матери», В.А. Осеева «Сыновья», СВ. Михалков «Быль для детей», СА. Баруздин «Салют» и 

другое (по выбору). 

21.7.8. Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, 

Х.-К. Андерсен и другие). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения 

и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление плана 

художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания произведения. 

21.7.8.1. Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из 

одного стручка» и другие (по выбору). 

21.7.9. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

21.7.10. Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

21.7.10.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); сравнивать и группировать различные произведения по теме (о 

Родине, о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по 

жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), 

рассказ, басня, стихотворение); характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения 

устного народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 
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анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, 

находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, 

сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий 

(действий) в сказке и рассказе; анализировать текст стихотворения: называть особенности 

жанра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

21.7.10.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; ориентироваться в содержании книги, 

каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе рекомендованного списка; по 

информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содержание 

книги; пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

21.7.10.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы 

других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; обсуждать (в парах, 

группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы на основе прочитанного 

(прослушанного) произведения; описывать (устно) картины природы; сочинять по аналогии с 

прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; участвовать в инсценировках и 

драматизации отрывков из художественных произведений. 

21.7.10.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении 

(слушании) произведения; удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста; контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

(слушании) произведения; проверять (по образцу) выполнение поставленной 

учебной задачи. 

21.7.10.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; распределять работу, договариваться, 

приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы. 

21.8. Содержание обучения в З классе. 
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21.8.1. О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история важные темы произведений 

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту 

и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин 

как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при 

чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

21.8.1.1. Произведения для чтения: КД. Ушинский «Наше отечество», 

М.М. Пришвин «Моя Родина», СА. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя 

столица» (отрывки) и другое (по выбору). 

21.8.2. Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потеши, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с 

видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). 

Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование 

образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 

21.8.3. Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). 

Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета 

волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, ИЛ. 

Билибина, В.М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление 

плана сказки. 

21.8.4. Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. 

Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные 

особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика 

главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин 

как героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие 
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слова, их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как 

иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

2 1.8.4.1. Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-

царевич и серый волк», былина об Жье Муромце и другие (по выбору). 

21.8.5. Творчество АС. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. Лирические 

произведения АС. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. Литературные сказки АС. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских 

сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, 

язык авторской сказки. И.Я. Билибин — иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

21.8.5.1. Произведения для чтения: АС. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год 

осенняя погода...», «Опрятней модного паркета.. 

и другие (по выбору). 

21.8.6. Творчество ИА. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает увидеть 

свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. ИА. Крылов великий русский баснописец. 

Басни ИА. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и 

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

21.8.6.1. Произведения для чтения: ИА. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», 

«Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

21.8.7. Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): 

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, НА. Некрасов, АА. Блок, СА. Есенин, ИА. Бунин, АП. 

Чехов, КГ. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. 

Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании 
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(эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в 

произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

21.8.7.1. Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной.. А.А. Фет 

«Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка. ..», А.Н. Майков «Осень», СА. 

Есенин «Берёза», НА. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), АА. Блок «Ворона», ИА. 

Бунин «Первый снег» и другие (по выбору). 

21.8.8. Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений 

Л.Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как 

повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения 

(композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. 

Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие 

лица, различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 

21.8.8.l. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и 

другие. 

21.8.9. Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. СоколоваМикитова и других. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

21.8.9.1. Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушкапутешественница», И.С. Соколов-

Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

21.8.10. Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 

четырёх произведений): произведения Д.Н, Мамина-Сибиряка, КГ. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

21.8.10, 1. Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», КГ. Паустовский 

«Барсучий нос», «Кот Варюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька» и другое (по выбору). 

21.8.11. Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем 

«Разные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и 

характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских 
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детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события 

сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, 

проявляющихся в военное время. 

21.8.11.1. Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его 

команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

21.8.12. Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. 

Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

21.8.12.1. Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 

21.8.13. Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики 

зарубежной литературы: СЛ. Маршак, КИ. Чуковский, БВ. Заходер. 

21.8.13.1. Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок 

феи» и другие (по выбору). 

21.8.14. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 

деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как 

особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с 

рукописными книгами. 

21.8.15. Изучение литературного чтения в З классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

21.8.15.l. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); различать сказочные и реалистические, 

лирические и эпические, народные 
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и авторские произведения; анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте 

заданный эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения 

одного жанра, но разной тематики; исследовать текст: находить описания в произведениях 

разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 

21.8.15.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); подбирать иллюстрации к тексту, 

соотносить произведения литературы и изобразительного искусства по тематике, 

настроению, средствам выразительности; выбирать книгу в библиотеке в соответствии с 

учебной задачей; составлять аннотацию. 

21.8.15.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям 

произведения; формулировать вопросы по основным событиям текста; пересказывать текст 

(подробно, выборочно, с изменением лица); выразительно исполнять стихотворное 

произведение, создавая соответствующее настроение; сочинять простые истории (сказки, 

рассказы) по аналогии. 

21.8.15.4. Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; оценивать 

качество своего восприятия текста на слух; выполнять действия контроля (самоконтроля) и 

оценки процесса и результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия. 

21.8.15.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать 

равноправие и дружелюбие; в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим 
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замыслом; осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

219. Содержание обучения в 4 классе. 

 21.9.1. О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по выбору, 

не менее четырёх, например, произведения 

С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, С. Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). 

Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере 

писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы истории России, 

великие люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: 

любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов ЛА. Кассиля, СП. Алексеева). Осознание 

понятия: поступок, подвиг. 

21.9.1.1. Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны 

(2-3 произведения по выбору). 

21.9.12. Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. 

Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), СТ. Романовский «Ледовое побоище», 

С.П. Алексеев (1-2 рассказа военноисторической тематики) и другие (по выбору). 

219.2. Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

фольклора (А.Н, Афанасьев, 

В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях 

фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» 

сюжеты). 

21.9.2.1. Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 



 

 

 

145 

 

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

21.9.22. Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки 

(2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла об 

Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

21.9.3. Творчество АС. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях АС. 

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений. Литературные 

сказки АС. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная 

основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, 

язык авторской сказки. 

21.9.3.l. Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

219.4. Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, СВ. 

Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, 

её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, 

темы и герои, особенности языка. 

21.9.4.1. Произведения для чтения: Крылов ИА. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. 

Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравье» и другие. 

21.9.5. Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения 

М.Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как 

элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

21.9.5.1. Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! . . . 

Люблю тебя как сын... » и другие. 

219.6. Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных 

сказок (две-три по выбору). Герои литературных сказок (произведения П.П. 

Ершова, П.П. Бажова, С. Т. Аксакова, СЛ. Маршака и другие). Связь 
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литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность авторской 

сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

21.9.6.1. Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок», С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

219.7. Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX—

XX веков. Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной 

форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг 

чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): 

В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, АА. Фет, НА. Некрасов, ИА. 

Бунин, ХА. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, герой 

лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. 

Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому 

произведению. 

21.9.7.1. Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин 

«В синем небе плывут над полями...», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», АА. Фет 

«Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист»,.», И.А. Бунин 

«Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

219.8. Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх 

произведений): рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, 

басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение 

реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 

автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности 

художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры 

текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

21.9.8.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», 

«Черепаха» и другие (по выбору). 

219.9. Произведения о животных и родной природе. 

Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана природы как тема 

произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере 

произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, КГ. Паустовского, М.М. 
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Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

2 19.9.1. Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка», 

'С.А. Есенин «Лебедушка», КГ. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие (по 

выбору). 

21.9.10. Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 

авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, НГ. ГаринаМихайловского, ВВ. Крапивина и других. 

Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной 

мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

21.9.10.1. Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», НГ. ГаринМихайловский 

«Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из 

цикла), КГ. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

21.9.11. Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса произведение литературы 

и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

21.9.11.1. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

21.9.11.2. Произведения для чтения: СЛ. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 

21.9.12. Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов 

М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, ВВ. ГОЛЯВКИна. Герои юмористических 

произведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. 

219.12.1. Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и 

другие. 

21 9.13. Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по 

выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

21.9.13.1. Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. 

Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные 

главы) и другие (по выбору). 
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21 9.14. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 

художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 

21.9.15. Изучение литературного чтения в З классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

219.15.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения 

понимания и запоминания текста; анализировать текст: определять главную мысль, 

обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте 

заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 

сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); составлять план 

(вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров 

(пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

21.9.15.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; характеризовать книгу по её элементам (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и другое); выбирать книгу в 

библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

21.9.15.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 
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соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам; пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; использовать элементы 

импровизации при исполнении фольклорных произведений; сочинять небольшие тексты 

повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на заданную тему. 

21.9.15.4. Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений:  

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; определять цель выразительного 

исполнения и работы с текстом; оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки 

зрения передачи настроения, особенностей произведения и героев; осуществлять контроль 

процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших ошибок и 

трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

21.9.15.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по 

ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; ответственно относиться к 

своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее 

дело. 

21.10. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровне 

начального общего образования. 

21.10.1. Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются 

в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по 

литературному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 
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становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к 

изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлоГо и настоящего в культуре общества; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 

культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

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

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

межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, 

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

независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; осознание 

этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; выражение своего видения мира, 

индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

З) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

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

готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоциональноэстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; понимание образного языка 

художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

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

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 
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бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением для решения 

различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в самостоятельной читательской 

деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

21.10.2. В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

21.10.2.1. У . обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; определять существенный 

признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; находить 

закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

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

предложенному алгоритму; выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-

следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев. 

21.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
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(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; формулировать с помощью учителя 

цель, планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать 

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

ситуациях. 

21.10.23. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать 

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых (учителей, 

родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; анализировать и 

создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

21.10.24. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 21.10.2.5. У обучающегося будут 

сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 21.10.26. У обучающегося 

будут сформированы следующие умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: устанавливать причины успеха (неудач) учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 21.10.2.7. У 

обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
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формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

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

на предложенные образцы. планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 21.10.3. Предметные 

результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 классе обучающийся 

научится: понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить 

в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 

разных народов; владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 

слов в минуту (без отметочного оценивания); читать наизусть с соблюдением орфоэпических 

и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 

природе в разные времена года; различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную 

речь; различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); понимать содержание прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по фактическому содержанию 

произведения; владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного 

(прочитанного) произведения: определять последовательность событий в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение 

незнакомого слова с использованием словаря; участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, 

использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; пересказывать 

(устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на 

предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; читать по ролям с 

соблюдением норм произношения, расстановки ударения; составлять высказывания по 
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содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; сочинять 

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

книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; выбирать книги для 

самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендованного учителем списка, 

рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; обращаться к справочной 

литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

21.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: объяснять важность чтения для решения учебных задач и 

применения в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про 

себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре 

и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, . 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственноэтических понятиях в контексте 

изученных произведений; читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); читать 

наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее З стихотворений о 

Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; различать прозаическую и 

стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

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

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; различать и называть 

отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 

литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); владеть элементарными 

умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

воспроизводить последовательность событий тексте произведения, составлять план текста 

(вопросный, номинативный); описывать характер героя, находить в тексте средства 

изображения (портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения, устанавливать взаимосвязь; между характером героя и его поступками, 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать 

отношение автора к героям, его поступкам; объяснять значение незнакомого слова с опорой 

на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении; осознанно применять для анализа текста изученные понятия 
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(автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, 

эпитет); участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; пересказывать (устно) содержание 

произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; читать по ролям с 

соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 5 предложений); сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, 

рассказы; ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; выбирать книги для самостоятельного 

чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 21.10.5. Предметные результаты изучения 

литературного чтения. К концу обучения в З классе обучающийся научится: отвечать на 

вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной 

литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

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

этических понятиях в контексте изученных произведений; читать вслух и про себя в 

соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); читать вслух целыми 

словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 

по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; различать художественные произведения и 

познавательные тексты; различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потеши, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 
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главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

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

цитатный); характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

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

героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и 

диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно 

и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

использовать в беседе изученные литературные понятия; пересказывать произведение (устно) 

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

третьего лица; при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного 

текстов; читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного (прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; составлять краткий 

отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; сочинять тексты, используя 

аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произведения; 

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

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания; выбирать книги 

для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеют, 

рассказывать о прочитанной книге; использовать справочные издания, в том числе 

верифицированные электронные образовательные и информационные ресурсы, включённые 

в федеральный перечень. 
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21.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 

личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 

бытовой и духовной культуры народов  России и мира, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных произведений; демонстрировать интерес и 

положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества: формировать собственный круг 

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

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

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); читать наизусть не менее 5 

стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; различать 

художественные произведения и познавательные тексты; различать прозаическую и 

стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа), отличать лирическое произведение от эпического; понимать жанровую 

принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать 

и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и 

художественным текстам; различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира; владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

2.1.3 определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста;  характеризовать 

героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики 

персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами 

героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения 

героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, 
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устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков 

героев; объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); осознанно применять изученные 

понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

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

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

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

изменением лица рассказчика, от третьего лица; читать по ролям с 

соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; составлять устные и письменные 

высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 

предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы 

речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; составлять 

краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;  

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного 

произведения (не менее 10 предложений); использовать в соответствии с 

учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, аннотация, 

иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания); выбирать книги 

для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать справочную 

литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях 
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контролируемого входа), для получения до ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР». 

Федеральная 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 психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

22.1. 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 учётом 

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. 

22.2. 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.  

22.3. Пояснительная записка. 

22.3.1. 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. 

22.3.2. Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 

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

интересам обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на 
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достижение следующих целей: 

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

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

освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственноэтических 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 приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к Российскому 

государству, определённому 

ЭТНОСУ; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 

Федерации; освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к социализации на 

основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к 

людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

22.53. 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. 

22.5.4. Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

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

22.6. Содержание обучения в 1 классе. 

22.6.1. Человек и общество. 

22.6.1.1. Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. 

22.6.1.2. Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

22.6.1 З. Режим труда и отдыха. 

22.6.1.4. Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. 

22.6.1.5. Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

22.6.1.6. Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

22.62. Человек и природа. 

22.6.21. Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и 

живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. 

22.6.22. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

22.6.23. Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (название, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

22.6.24. Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 
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22.6.3. Правила безопасной жизнедеятельности. 

22.6.3.l. Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами. 

22.6.32. Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

22.6.3 З. Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

22.6.4. Изучение окружающего мира в классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

22.6.4.l. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой 

природе от состояния неживой природы; приводить примеры представителей разных групп 

животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей 

одной группы (в пределах изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия 

во внешнем виде. 

22.6.42. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, 

видео, таблицы; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

22.6.43. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно относиться к разным мнениям; воспроизводить названия своего 

населенного пункта, название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна 

России; соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; описывать по 



 

 

 

163 

 

предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к природным 

явлениям; сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

22.6.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования 

бытовых электроприборов); оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах 

и улицах другими детьми, выполнять самооценку; анализировать предложенные ситуации: 

устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы; нарушения правил 

дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

22.6.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 

общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты. 

22.7. Содержание обучения во 2 классе. 

22.7.1. Человек и общество. 

22.7.1.1. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной 

край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории 

родного края. 

22.7.1.2. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека 

и общества. 

22,7.1 З. Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

22.7.1.4. Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 

взаимоотношений членов общества. 



 

 

 

164 

 

22.7.2. Человек и природа. 

22.72.1. Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

22.7.22. Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта - 

мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 

Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, 

устройство; ориентирование с помощью компаса. 

22.7.23. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: 

общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

животных. 

22.7.24. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

22.7 З. Правила безопасной жизнедеятельности. 

22.7.3.1. Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на 

занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на 

прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 

(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила 

поведения при пользовании компьютером. Безопасность в 

информационнокоммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет». 

22.7.4. Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоенш-о на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
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22.7.4.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение);

  

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное);

 различать символы Российской Федерации; различать деревья, кустарники, травы; 

приводить примеры (в пределах изученного); группировать растения: дикорастущие и 

культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); различать прошлое, 

настоящее, будущее. 

22.7.42. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; читать 

информацию, представленную в схеме, таблице; используя текстовую информацию, 

заполнять таблицы; дополнять схемы; соотносить пример (рисунок, предложенную 

ситуацию) со временем протекания. 

22.7.43. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: . понятия 

и термины, связанные с социальным миром 

(индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее 

поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, регион); понятия и термины, 

связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник); понятия 

и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); описывать 

условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; 

 создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес природное сообщество» и 

другие); создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой 

природы); приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу 

России (на примере своей местности); описывать современные 

события от имени их участника. 
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22.7.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи; оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

22.7.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, жмтейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

правил поведения, культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, 

молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее 

дело; определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

22.8. Содержание обучения в З классе. 

22.8.1. Человек и общество. 

22.8.1.1. Общество как совокупность людей, которые объединены общей 

ОЗ 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша 

Родина — Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 

Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого 

кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России. 

22.8.1.2. Семья коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. 

22.8. I З. Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 



 

 

 

167 

 

22.8.1.4. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

22.8.1.5. Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в 

которых они находятся. 

22.8.2. Человек и природа. 

22.8.21. Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

22.8.22. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, её распространение в природе, . значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные 

породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 

примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

22.8.23. Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. 

l l 

Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Охрана растений. 

22.8.2.4. Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 

питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Охрана животных, Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 
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22.8.25. Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения пища и укрытие для животных; животные распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2-3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных 

сообществах. 

22.8.26. Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

22.8.3. Правила безопасной жизнедеятельности. 

22.8.3.l. Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора 

и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта• (правила безопасного поведения на вокзалах и 

в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ориентирование в 

признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила 

коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа 

в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

22.8.4. Изучение окружающего мира в З классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

22.8.4.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по 

предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; устанавливать зависимость 

между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни животного; определять 
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(в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; моделировать цепи питания в природном сообществе; различать 

понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое событие с датой 

(историческим периодом). 

22.8.42. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную 

информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 

воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках: 

текстах, таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (в условиях контролируемого входа); соблюдать правила безопасности при 

работе в информационной среде. 

22.8.43. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры); понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 

океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная 

книга); понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); описывать 

(характеризовать) условия жизни на Земле; описывать схожие, различные, индивидуальные 

признаки на основе сравнения объектов природы; приводить примеры, кратко 

характеризовать представителей разных царств природы; называть признаки 

(характеризовать) животного (растения) как живого организма; описывать (характеризовать) 

отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

22.8.4 А. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия 

(при небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 
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22.8.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого; 

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и 

замечания в свой адрес; выполнять правила совместной деятельности, признавать право 

другого человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать 

возникающие конфликты с учётом этики общения. 

22.9. Содержание обучения в 4 классе. 

22.9.1. Человек и общество. 

22.9.1.1. Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

22.9.1.2. Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации — глава государства. Политико-административная карта России. Общая 

характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

22.9.1.3. Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

22.9.1 А, Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

22.9.1.5. История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

22.9.1.6. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох 

как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 
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22.9.1.7. Личная ответственность каждого человека за сохранность историкокультурного 

наследия своего края. 

22.9.1.8. Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

229.2. Человек и природа. 

22.9.2.1. Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты 

по исследованию природных объектов и явлений. Солнце ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. 

Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

22.9.22. Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2-3 объекта). 

22.9.23. Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

22.9.24. Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 

Международная Красная книга (отдельные примеры). 

22.9.3. Правила безопасной жизнедеятельности. 

22.9.3.1. Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

22.9.32. Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах 

отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом 

дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила 

использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в 
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информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, 

опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных 

порталов) в условиях контролируемого доступа в информационнотелекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

22.9.4. Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

22.9.41. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; конструировать в 

учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной 

зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; определять 

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

предложенных учителем вопросов. 

22.9.42. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов; использовать для уточнения и расширения 

своих знаний об окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и 

информационнотелекомуникационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого 

выхода); делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 

информации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, 

диаграммы. 

22.9.43. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; характеризовать человека как живой организм: 
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раскрывать функции различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в 

деятельности организма; создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 

самочувствия организма вредных привычек; описывать ситуации проявления нравственных 

качеств: отзывчивости, доброты, справедливости и других; составлять краткие суждения о 

связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, особенностей жизни 

природных зон, пищевых цепей); составлять небольшие тексты «Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации»; создавать небольшие тексты о знаменательных 

страницах истории нашей страны (в рамках изученного). 

22.9.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки; контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия при необходимости; адекватно принимать оценку своей 

работы; планировать работу над ошибками; находить ошибки в своей и чужих работах, 

устанавливать их причины. 

22.9.45. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, 

подчинённого, напарника, члена большого коллектива; ответственно относиться к своим 

обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее 

дело; анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других 

людей. 

22.10. Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне 

начального общего образования. 

22.10.1. Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в части: 

1 ) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 
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осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности; сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса к истории и 

многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 2) духовно-нравственного воспитания: 

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

их индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; применение правил совместной 

деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; использование полученных 

знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной 

деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью;  

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

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

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

7) ценности научного познания: 
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осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 

22.10.2. В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

22.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; на 

основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени 

и в пространстве); сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по определённому 

признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма. 

22.102.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя; определять разницу между реальным и желательным 

состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; формулировать с помощью учителя цель 

предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; моделировать ситуации на основе изученного 

материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а 

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

результаты и другое); проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 
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по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

22.10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи; 

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

заданному алгоритму; распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её проверки; находить и 

использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную 

информацию; читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, 

таблицу, иллюстрацию; соблюдать правила информационной безопасности В условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (с помощью учителя); анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; фиксировать 

полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

22.10.24. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); конструировать обобщения и 

выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; готовить небольшие публичные 



 

 

 

177 

 

выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту 

выступления. 

22.102.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

22.10.26. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и 

самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; находить ошибки в своей 

работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с 

небольшой помощью учителя); предвидеть возможность возникновения трудностей и 

ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, 

опасных для здоровья и жизни; объективно оценивать результаты своей деятельности, 

соотносить свою оценку с оценкой учителя; оценивать целесообразность выбранных 

способов действия, при необходимости корректировать их. 

22.102.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

коллективно. строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; выполнять правила совместной 

деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с 

наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать 

их без участия взрослого; ответственно выполнять свою часть работы. 

22.10.3. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в классе 

обучающийся научится: 

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

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

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

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; приводить примеры 
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культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей 

своей семьи, профессий; различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных 

слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких 

и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; 

основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее 

существенные признаки; применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными; проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководством учителя; использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о 

природе и обществе; оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 

отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; соблюдать правила 

безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно 

пользоваться бытовыми электроприборами; соблюдать правила здорового питания и личной 

гигиены; соблюдать правила безопасного поведения пешехода; соблюдать правила 

безопасного поведения в природе; с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться 

электронным дневником и электронными образовательными и информационными ресурсами. 

22.10.4. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

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

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

региона; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; распознавать изученные объекты окружающего мира по 

их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; приводить 

примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных событий 

прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного 

края; проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; описывать на основе предложенного плана или опорных 
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слов изученные культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты); описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; группировать 

изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; сравнивать 

объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; ориентироваться на 

местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; создавать по заданному 

плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; использовать для ответов на 

вопросы небольшие тексты о природе и обществе; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положительного и негативного 

отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; соблюдать режим дня и питания; безопасно 

использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно-

коммуникационную сеть «Интернет»; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных 

сообществах с помощью учителя (при необходимости). 

22.10.5. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гтин, герб, флаг); проявлять 

уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять уважение к 

семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме; приводить • примеры памятников природы, 

культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с 

богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; показывать на карте 

мира материки, изученные страны мира; различать расходы и доходы семейного бюджета; 

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

различать их в окружающем мире; проводить по предложенному плану или инструкции 

небольшие опыты с природными • объектами с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

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

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; использовать различные 
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источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы; использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; фиксировать 

результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать 

полученные результаты и делать выводы; создавать по заданному плану собственные 

развёрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление 

иллюстрациями (презентацией); соблюдать правила безопасного поведенйя пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта; соблюдать основы здорового образа жизни, в 

том числе требования к двигательной активности и принципы здорового питания; соблюдать 

основы профилактики заболеваний; соблюдать правила безопасного поведения во дворе 

жилого дома; соблюдать правила нравственного поведения на природе; безопасно 

использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в информационно-

коммуникационную сеть «Интернет»; ориентироваться в возможных мошеннических 

действиях при общении в мессенджерах. 

     Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

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

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); показывать на 

исторической карте места изученных исторических событий; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; знать основные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации; соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и 

периодами истории России; рассказывать о государственных праздниках России, наиболее 

важных событиях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях 

разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; описывать на 

основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том 

числе государственную символику России и своего региона; проводить по предложенному 

(самостоятельно составленному) плану или выдвинутому предположению несложные 

наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; распознавать 

изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и 
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фотографиям, различать их в окружающем мире; группировать изученные объекты живой и 

неживой природы, самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 

классификации; сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; использовать знания о взаимосвязях в природе 

для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, 

смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 

природных зон); называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); называть экологические проблемы и 

определять пути их решения; создавать по заданному плану собственные развёрнутые 

высказывания о природе и обществе; использовать различные источники информации для 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; соблюдать правила нравственного 

поведения на природе; осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 

жизни человека; соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

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

средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; соблюдать правила 

безопасного для здоровья использования электронных образовательных и информационных 

ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 
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программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) 

являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура 

этой программы: 

■ описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

■ характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

Содержание. 

 

1. Общие положения  

2. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника  

3. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий  с содержанием учебных 

предметов          

4. Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий при получении начального общего образования 

5. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования 

6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образован 

7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

8. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах  

2.2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщённых) 

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 
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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 различньж 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 учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

 

     Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) МОУ 

«СОШ «ЛЦО» конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ «СОШ «ЛЦО», дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных 

программ и служит основой для разработки  программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 
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него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения 

и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

Содержательной и критериальной основой разработки программы формирования 

универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) МОУ «СОШ «ЛЦО» 

являются планируемые результаты обучения. Программа формирования универсальных 

учебных действий имеет  следующую структуру: 

1. Значение сформированных универсальных действий для успешного развития 

младшего школьника. 

2. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

3. Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

4. Интеграция предметных и метапредметных требования как механизм конструирования 

современного процесса образования. 

5. Место универсальных учебных действий в рабочих программах. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2  ЗНАЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ  
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И РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Формирование УУД у обучающихся начальной школы оказывает значительное 

положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми 

учебными предметами; 

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого 

возраста, обеспечивающих становление способности к применению полученных 

знаний и к самообразованию обучающегося; 

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся; 

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях   цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 
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3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

В обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и 

путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
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доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 

2.2.3. ОПИСАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Потенциал учебно-методического комплекса «Школа России» для формирования 

универсальных учебных действий: 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 
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преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
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умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий  — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». При получении  начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
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использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика 

для формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 
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Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 
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музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
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искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
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интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 
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ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и  

художественной конструктивной деятельности; 
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формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД. 

Смысловые  Русский язык Литературное Математика  Окружающий 
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акценты УУД чтение мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

базовые логические 

работа с информацией 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

базовые 

исследовательские 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В результате изучения предметов ООП НОО в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие  

личностные новообразования гражданско-патриотического воспитания:  

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

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
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межнационального общения народов России; — сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

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

художественных произведений;  

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях;  

духовно-нравственного воспитания:  

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

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

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 — неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в  том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка);  

эстетического воспитания: 

 — уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения;  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

 — бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

 трудового воспитания: — осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том 

числе благодаря примерам из художественных произведений), ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 



 

 

 

200 

 

художественных произведений;  

экологического воспитания:  

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

 — неприятие действий, приносящих ей вред; ценности научного познания: — 

первоначальные представления о научной картине мира (в  том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира);  

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании.  

 

2.2.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, 

КОММУНИКАТИВНЫХ И РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
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Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых 

феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

В программе формирования УУД  МОУ «СОШ «ЛЦО» учитывается характеристика, 

которая даётся им во ФГОС НОО. 
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Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности обучающихся и включают: 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

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

—методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

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). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: базовые логические 

учебные действия, базовые исследовательские дейсвия,а также работу с информацией. 

К познавательным универсальным учебным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

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

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют работа с 

информацией: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К базовым логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К базовым исследовательским действиям относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: 

     «найди отличия» (можно задать их количество); 

         «на что похоже?»; 

         поиск лишнего; 

         «лабиринты»; 

         упорядочивание; 

         «цепочки»; 

         хитроумные решения; 
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        составление схем-опор; 

         работа с разного вида таблицами; 

         составление и распознавание диаграмм; 

         работа со словарями; 

Подробнее рассмотрим вопросы формирования познавательных УУД при чтении текстов.  

Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего образования. 

Полноценное чтение - сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких 

познавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое), 

поиск конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, 

интерпретация, комментирование текста и мн. др. 

В процессе чтения участвуют такие мыслительные техники, как восприятие, узнавание, 

сличение, понимание, осмысление, антиципация (лат. предвосхищение, предугадывание 

событий, заранее составленное представление о чем-либо и пр.), рефлексия и др. 

В ходе обучения чтению учащимся требуется овладеть различными видами и типами чтения. 

К видам чтения относятся:  

- ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной информации или выделение 

основного содержания текста;  

- изучающее чтение, имеющее целью извлечение, «вычерпывание» полной и точной 

информации с последующей интерпретацией содержания текста;  

- поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной информации, 

конкретного факта;  

- выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в соответствии с 

дополнительными нормами озвучивания письменного текста.  

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и «про себя», учебное, 

самостоятельное.  

Исследования по психологии чтения показывают, что этот вид речевой деятельности 

представляет собой многозвенный интеллектуально-познавательный процесс. Содержание 

обучения рефлексивному чтению заключается в овладении следующим комплексом умений 

при чтении художественных текстов: 

- умение предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- умение понимать основную мысль текста, 

- умение объяснять; 
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- умение прогнозировать события, основываясь на содержании текста; 

- давать нравственно-этическую оценку поступкам героев; 

- умение сопоставлять иллюстративный материал с содержанием текста; 

- умение рефлектировать изменения своего эмоционального состояние в процессе чтения; 

- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать; 

- умение понимания назначения разных видов текстов; 

- умение определять темы текста; 

- умение ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- умение выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- умение сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме. 

Предполагается, что результатом формирования познавательных универсальных учебных 

действий будут являться умения:  

произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; уметь 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

- уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

уметь устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения учебных задач; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства родного края (малой родины); 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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- уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач 

в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

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

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

даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

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

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

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

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

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

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

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

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

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

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

         составь задание партнеру; 

         отзыв на работу товарища; 

         групповая работа по составлению кроссворда; 

         магнитофонный опрос; 

         «отгадай, о ком говорим»; 

         диалоговое слушание; 

         Ривин-методика;  

         «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

 Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий 

детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, 

например, должны выработать общее мнение или создать общее описание... Такой 

прием придаст этим заданиям психологически полноценный характер 

деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости 

«рассказывать самому себе». 

 С самых первых уроков ребенок включается в конструктивное, предметное 

общение. Как уже было сказано ранее, учитель формирует у ученика умение 

отвечать на вопросы, задавать вопросы, формулировать главную мысль, вести 

диалог, со временем осуществлять смысловое чтение и т.п. При этом учителю 

необходимо четко объяснять ученику, какое общение принято в семье, школе, 

обществе, а какое - недопустимо. В учебниках есть задания для их выполнения в 

парах и группах, что позволяет ученикам использовать полученные знания в 

практических ситуациях. Этому способствуют игровые ситуации, сквозные герои 

(в окружающем мире - это дети Надя и Сережа, Муравей Вопросик и Мудрая 
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Черепаха), герои страниц учебников, содержательный иллюстративный материал, 

вопросы и задания, задачи, направленные на развитие коммуникативных УУД и 

пр. 

 Предполагается, что результатом формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий будут являться умения: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 уметь аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнеру; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 Очевидно, что формирование УУД во многом зависит от педагогически 

правильного взаимодействия учителя и ученика, эффективности их 
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коммуникативной деятельности. Это выражается и в формулировке вопросов и в 

точности комментариев учителя, направленных непосредственно на 

формирование различных видов УУД. 

Примеры формирования коммуникативных, личностных, познавательных и регулятивных 

УУД. 

1.Коммуникативные УУД формируются, когда: 

ученик учится отвечать на вопросы; 

ученик учится задавать вопросы; 

ученик учится вести диалог; 

ученик учится пересказывать сюжет; 

учащихся учат слушать - перед этим учитель обычно говорит: «Слушаем внимательно». 

2. Личностные УУД формируются, когда: 

- учитель задает вопросы, способствующие созданию мотивации, т.е., вопрос направлен 

непосредственно на формирования интереса, любознательности учащихся. Например: «Как 

бы вы поступили...»; «Что бы вы сделали...»; 

- учитель способствует возникновению личного, эмоционального отношения учащихся к 

изучаемой теме. Обычно этому способствуют вопросы: «Как вы относитесь.»; «Как вам 

нравится.» 

3. Познавательные УУД формируются, когда: 

- учитель говорит: «Подумайте»; «Выполните задание»; «Проанализируйте»; «Сделайте 

вывод...». 

4. Регулятивные УУД формируются, когда: 

- учитель учит конкретным способам действия: планировать, ставить цель, использовать 

алгоритм решения какой-либо задачи, оценивать и пр. 

При работе с УМК «Школа России» при изучении практически всех тем можно формировать 

все универсальные учебные действия одновременно. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В 

соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной 
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составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В федеральных рабочих программах  по предметам требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для 

осознания учителем того, что способность к результативной совместной деятельности 

строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

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

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 
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Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

         «преднамеренные ошибки»; 

         поиск информации в предложенных источниках; 

         взаимоконтроль; 

         взаимный диктант; 

         диспут; 

         заучивание материала наизусть в классе; 

         «ищу ошибки»; 

         КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).  

Рассмотрим возможности формирования регулятивных УУД  в УМК «Школа России» на 

примере решения задач. При всем многообразии подходов, можно выделить следующие 

общие компоненты, способствующие формированию УУД: 

Анализ текста задачи (семантический, логический, математический) является центральным 

компонентом приема решения задач (например, Математика 1 кл. ч.1 стр.14). 

Перевод текста на язык математики с помощью вербальных и невербальных средств 

(например, Математика 1 кл. ч.1 стр.15). В результате анализа задачи текст выступает как 

совокупность определенных смысловых единиц. Однако, текстовая форма выражения этих 

величин часто включает несущественную для решения задач информацию. Чтобы можно 

было работать только с существенными смысловыми единицами, текст задачи записывается 

кратко с использованием условной символики. После того как данные задачи специально 

вычленены в краткую запись, следует перейти к анализу отношений и связей между этими 

данными. Для этого осуществляется перевод текста на язык графических моделей, 

понимаемый как представление текста с помощью невербальных средств — моделей 

различного вида: чертежа, схемы, графика, таблицы, символического рисунка, формулы, 

уравнений и др. Перевод текста в форму модели позволяет обнаружить в нем свойства и 

отношения, которые часто с трудом выявляются при чтении текста (например, Математика 1 

кл. ч.1 стр.37-50 и т.п.) 

Установление отношений между данными и вопросом (например, Математика 1 кл. ч.1 

стр.18, 27, 45). На основе анализа условия и вопроса задачи определяется способ ее решения 
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(вычислить, построить, доказать), выстраивается последовательность конкретных действий. 

При этом устанавливается достаточность, недостаточность или избыточность данных. 

Составление плана решения задачи. На основании выявленных отношений между 

величинами объектов выстраивается последовательность действий — план решения. Особое 

значение имеет составление плана решения для сложных, составных задач (например, 

Математика 1 кл. ч.1 стр. 80 и далее). 

Осуществление плана решения (например, Математика 1 кл. ч.2 стр.56 (з.1), стр. 57 (з.1). 

Проверка и оценка решения задачи. Проверка проводится с точки зрения адекватности плана 

решения, способа решения (рациональность способа), ведущего к результату. Одним из 

вариантов проверки правильности решения, особенно в начальной школе, является способ 

составления и решения задачи, обратной данной. Таких заданий и задач в учебниках 

Математики УМК «Школа России» вполне достаточно. 

Общий прием решения задач должен быть предметом специального усвоения с 

последовательной отработкой каждого из составляющих его компонентов. Овладение этим 

приемом позволит учащимся самостоятельно анализировать и решать различные типы задач. 

Описанный обобщенный прием решения задач применительно к математике в своей общей 

структуре может быть перенесен на любой учебный предмет. По отношению к предметам 

естественного цикла содержание приема не требует существенных изменений — различия 

будут касаться специфического предметного языка описания элементов задачи, их структуры 

и способов знаково-символического представления отношений между ними. 

Предполагается, что результатом формирования регулятивных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 

- ставить цели, позволяющие решать учебные задачи; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

- учитывать правила планирования и находить контроль способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- различать способ и результат действия; 
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- уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным внешним и 

сформированным внутренним критериям; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

- проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

осуществлять контроль по результату и по способу действия; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

Таким образом, целеполагание, планирование, освоение способов действия, освоение 

алгоритмов, оценивание собственной деятельности являются основными составляющими 

регулятивных УУД, которые становятся базой для учебной деятельности. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, 

т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в 

том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программ начального 

общего образования должны отражать: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности. 
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2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

С этой целью в учебниках УМК «Школа России» по предмету «Окружающий мир» 

предлагаются специальные разделы: «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край - часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села» и др. 

По предмету «Литературное чтение»: «Устное народное творчество», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», 

«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной 

стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. 

4) Овладение начальными навыками изменяющемся и развивающемся мире. 

Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты, 

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это 

работает, практически, весь курс предмета «Окружающий мир»), норм и правил русского 

языка, правильного произношения, использования слов в речи и т.п. - курс «Литературного 

чтения», а также курсы предметов  «Изобразительное искусство», «Музыка», которые 

знакомят ребенка с миром литературы, искусства, музыки, с миром прекрасного. Знакомство 

с произведениями, обычаями, традициями, праздниками народов России и мира способствую 

формированию толерантности юных граждан нашей страны и мира. Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности. 

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, в 

учебниках представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения, задачи и 

задания, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, играми, задачами на 

смекалку, ребусами, загадками, способствующими повышению мотивации обучающихся. 

Обращаем внимание на тематику разделов предмета  «Литературное чтение» в 1 классе: 

«Жили-были буквы», «Сказки, загадки, небылицы», «И в шутку и всерьез», «Я и мои друзья», 

«О братьях наших меньших». Многие из этих рубрик имеют свое развитие в последующих 

классах. 
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 Включение в учебники различных обучающих игр, особенно важно в 1 классе, когда у детей 

младшего школьного возраста происходит переход от игровой деятельности, основной в этом 

возрасте, к учебной. Например, в 1 части учебника по  математике для 1кл. дается 7 игр (стр. 

35, 45, 65, 68, 70, 93, 95). 

Например, рубрики учебника: «Разноцветные страницы», «Из старинных книг», «Задавайте 

вопросы» и др., а также разнообразие песенок, потешек, загадок курса предмета « 

Литературное чтение» и мотивационная направленность упражнений, заданий, вопросов в 

учебниках по русскому языку поможет учащимся легче и быстрее усвоить изучаемый 

материал.  

Хорошо известно, что младшие школьники и, особенно первоклассники, очень любят 

задавать вопросы и это ценное для дальнейшего обучения качество необходимо 

поддерживать. Разделы учебника «Окружающий мир» (1 класс): «Что и кто?»;  «Как, откуда и 

куда?»;  «Где и когда?»;  «Почему и зачем?» - способствуют мотивации школьников и 

укрепляют ее. 

 7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8)Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9)Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Особую роль при формировании личностных УУД играет предмет «Литературное чтение», 

его особое значение связано с формированием морально-ценностной позиции учащихся. 

«Воспитательное значение произведений искусства заключается в том, что они дают 

возможность войти «внутрь» жизни, пережить кусок жизни, отраженный в свете 

определенного мировоззрения. 

Формированию указанных личностных качеств и чувств способствует содержание, например, 

таких разделов учебника по литературному чтению: «Я и мои друзья», «О братьях наших 

меньших», «Писатели детям», «Люби живое», «Родина». «Общение», «Эта удивительная 

природа», «Мы и наше здоровье», «Путешествие по городам и странам», «Страницы 

всемирной истории» - в учебнике по окружающему миру. В учебниках УМК «Школа России» 

содержится достаточное количество текстов, направленных на воспитание человека, 

способного думать о чувствах близких ему людей и сопереживать им, соблюдать 

общепринятые этические нормы. Этому способствуют даже названия текстов произведений: 
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«Помощник» М. Пляцковский, «Что хорошо и что дурно?» и «Худо тому, кто добра не 

делает» К. Ушинский, «Лучший друг» Ю. Ермолаев, «Подарок» Е. Благинина, «Совет» Р. 

Сеф, «Моя родня» Я. Аким, «Про дружбу» Ю. Энтин, «Никого не обижай» В. Лунин и многие 

другие (Литературное чтение - 1 кл. ч.2). 

У детей этого возраста слабо развиты навыки общения в коллективе, они ещё не умеют 

подчиняться правилам поведения в группе. Поэтому в учебники включены задания, которые 

эффективнее выполнять в паре или в группе. Такие задания учат детей общаться и 

сотрудничать, соблюдать правила, находить компромиссы и оставаться друзьями. 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Материалы УМК предоставляют возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. Например, в учебнике по окружающему 

миру разделы: «Здоровье и безопасность», «Путешествия», «Как устроен мир», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Чему учит экономика» и др.. Формированию бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, 

темы учебников, художественные тексты, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения, проектные задания. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно использовать 

следующие виды заданий: 

         участие в проектах; 

         подведение итогов урока; 

         творческие задания; 

         зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

         мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

         самооценка события, происшествия;  

         дневники достижений;  

Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к окончанию начальной 

школы у ребенка будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  

формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние внутренние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха и неудачи в учебной деятельности; 
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- интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

- формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, общества; осознание 

своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

внутренних моральных и общественных (конвенциональных) норм; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;\ 

- эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 

5. Интеграция предметных и метапредметных требования 

как механизм конструирования современного процесса образования 

 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития 

ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования 

психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 

важны: 

 осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 

 способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 

учебной задачи; 

 определённый уровень сформированности универсальных учебных действий. 

 Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление 

универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. В этом случае 

механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие методические 

позиции: 
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Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методические 

позиции. 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в 

особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по 

каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим 

объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — 

прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 

операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — 

значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический 

работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) 

как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Педагогический работник используются виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, 

при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных 

умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так 

как использование готового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и 
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исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, 

обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и 

исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных 

банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, 

бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

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

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 

пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем 

систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия 

формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 

проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 

операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на 

любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и 

процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и 

процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, 
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а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин 

Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, 

но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам 

должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт 

объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — 

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 

объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся 

можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее 

их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат 

классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов 

работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 

выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 

признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого 

предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 
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представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. 

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое 

представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой 

характеристики сущности универсального действия. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  
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Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат 
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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. 

23.18. В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание 

метапредметных „достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», 

которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен 

возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне 

начального общего образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень 

овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. 

23.19, В федеральных 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. 

 Условия, обеспечивающие развитие 

универсальных учебных действий  обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 
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вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
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- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 
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 Примерные этапы формирования УУД 

на разных возрастных этапах обучающегося 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить   роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации и поступки 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре. 

  

  

2 класс 
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1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу. 

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно найти  

необходимую 

информацию 

для выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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выполнении. 

   

учебнике, так и в словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные  простые 

выводы  

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения различных 

задания в 

учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать 

необходимые источник

и информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы. 

8. Оценка своего 

задания по параметрам, 

заранее 

представленным.  

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

  

4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание, определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая дополнительная 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 
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друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

2. Использовать 

 при выполнении 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы.  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать её с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

6. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  последстви

я коллективных 
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5.3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

     Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую 

ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». Важнейшей задачей 

современной системы образования является формирование совокупности универсальных 

учебных действий (УУД), обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только 

освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 

действия» – это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесс [2]. 

Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 группы: регулятивные, 

личностные, коммуникативные и познавательные. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 

деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и 

саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 

образования и самосовершенствования. 

гражданина 

России. 

решений. 
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Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические 

действия и операции, способы решения задач. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаютвозможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе 

формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия – это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию 

учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, 

слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в 

общении и сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться означает умение 

эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и готовность вести 

диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу. 

 

 Формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) со следующими показателями: 

 состояние здоровья детей; 

 успеваемость по основным предметам; 

 уровень развития речи; 

 степень владения русским языком; 

 умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы; 

 стремление принимать и решать учебную задачу; 

 навыки общения со сверстниками; 

 умение контролировать свои действия на уроке [2]. 

Как может быть выражено универсальное учебное действие? 
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На уроках математики универсальным учебным действием может служить познавательное 

действие (объединяющее логическое и знаково-символическое действия), определяющее 

умение ученика выделять тип задачи и способ ее решения. С этой целью ученикам 

предлагается ряд заданий, в которых необходимо найти схему, отображающую логические 

отношения между известными данными и искомым. В этом случае ученики решают 

собственно учебную задачу, задачу на установление логической модели, устанавливающей 

соотношение данных и неизвестного. А это является важным шагом учеников к успешному 

усвоению общего способа решения задач. 

Можно предложить ученикам парные задания, где универсальным учебным действием 

служат коммуникативные действия, которые должны обеспечивать возможности 

сотрудничества учеников: умение слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия 

друг друга и уметь договариваться. 

С целью формирования регулятивного универсальногоучебного действия – действия 

контроля, проводятся самопроверки и взаимопроверки текста. Учащимся предлагаются 

тексты для проверки, содержащие различные виды ошибок (графические, пунктуационные, 

стилистические, лексические, орфографические). А для решения этой учебной задачи 

совместно с детьми составляются правила проверки текста, определяющие алгоритм 

действия. 

Последовательно переходя от одной операции к другой, проговаривая содержание и 

результат выполняемой операции, практически все учащиеся без дополнительной помощи 

успешно справляются с предложенным заданием. Главное здесь – речевое проговаривание 

учеником выполняемого действия. Такое проговаривание позволяет обеспечить выполнение 

всех звеньев действия контроля и осознать его содержание. 

Словесное проговаривание является средством перехода ученика от выполнения действия с 

опорой на правило, представленное на карточке в виде текста, к самостоятельному 

выполнению контроля, сначала медленно, а потом быстро, ориентируясь на внутренний 

алгоритм способов проверки. Успешность обучения в начальной школе во многом зависит от 

сформированности универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия, их 

свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности, 

усвоения знаний, формирование умений, образа мира и основных видов компетенций 

учащегося, в том числе социальной и личностной. Развитие универсальных учебных действий 
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обеспечивает формирование психологических новообразований и способностей учащегося, 

которые в свою очередь определяют условия высокой успешности учебной деятельности и 

освоения учебных дисциплин. Если в начальной школе у учащихся универсальные учебные 

действия будут сформированы в полной мере, учащиеся научатся контролировать свою 

учебную деятельность, то им будет несложно учиться на других этапах. 

Личностные универсальные учебные действия 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений и др. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие 

виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД 

При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, чтобы подвести детей к 

самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся должны чётко понимать границы. 

Так, научить детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно через введение в 

урок проблемного диалога, необходимо создавать проблемную ситуацию для определения 

учащимися границ знания – незнания. Для примера приведены следующие задания. 

Задание 1. «Пропущенные слова» 

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать по 

плану решая проблему, оценивать результат действия. 
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Возраст обучающихся: 8–10 лет. 

Учебные дисциплины: русский язык. 

На уроке русского языка по теме «Разделительный мягкий знак» предлагаю учащимся 

вписать в предложения пропущенные слова «Таня … (польёт) цветы. Мы совершили … 

(полёт) на самолёте». Пройдя по классу и просмотрев записи в тетрадях, выписываю на доске 

варианты написания слов (конечно, среди них есть как верные, так и неверные). После 

прочтения детьми написанного, задаю вопросы: «Задание было одно? («Одно») А какие 

получились результаты? («Разные») Как думаете, почему?» Приходим к выводу, что из-за 

того, что чего-то ещё не знаем, и далее – не всё знаем о написании слов с мягким знаком, о 

его роли в словах. «Какова же цель нашей работы на уроке?» – обращаюсь к детям («Узнать 

больше о мягком знаке»). Продолжаю: «Для чего нам это необходимо?» («Чтобы правильно 

писать слова»). Так через создание проблемной ситуации и ведение проблемного диалога 

учащиеся сформулировали тему и цель урока. 

Задание 2. Игра «Вопрос-ответ» 

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать по 

плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 

Учебные дисциплины: математика. 

Форма выполнения задания: фронтальная работа. 

Материалы: карточки с вопросами и карточки с ответами. 

Описание задания: каждый обучающийся получает несколько карточек с ответами, у учителя 

остаются карточки с вопросами. Учитель зачитывает вопрос, обучающиеся, у кого 

правильный ответ, его зачитывают. В этом задание можно оставить одного или двух 

обучающихся без карточек, они будут выступать экспертами, которые будут следить за 

правильностью ответа и оценивать ответ обучающихся. В дальнейшем это задание исключает 

присутствие учителя. 

 Примеры типовых задач по формированию личностных УУД 

Задание 1. Упражнение «Цветы радости» 

Учебная дисциплина: окружающий мир. 
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Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом цветке, после 

беседы о чувстве радости, пишет окончание предложения «Я радуюсь, когда...». Делается 

выставка работ, и анализируются полученные результаты. Особое внимание уделяется 

социально-значимым ответам (порадоваться за другого человека, порадовать другого 

человека и т. д.). 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: литературное чтение [3]. 

Тема урока: «А. Плещеев «Сельская песенка». 

А. Майков «Ласточка примчалась …», «Весна». 

Внимательное отношение к красоте окружающего мира, к собственным переживаниям, 

вызванным восприятием произведений искусства (музыка, живопись). 

Учитель предлагает послушать музыкальную пьесу П. И. Чайковского «Песня жаворонка» и 

рассмотреть репродукцию картины И. Левитана «Март». 

– Какое настроение передает музыкальное произведение? 

– Какие чувства возникают у вас при рассматривании картины «Март»? 

Музыка первого месяца весны нежная и звонкая. Она очень похожа на разливающиеся над 

полями трели жаворонков. Сама песня светлая, мелодичная. Слушаешь – и словно вдыхаешь 

свежий, ароматный запах весны, словно ощущаешь удивительное весеннее солнце, тепло 

лучей которого смешивается со свежестью холодного по-зимнему ветерка. Воздух 

прозрачный, чистый… 

Картина И. Левитана «Март» передает звонкую холодноватость мартовского воздуха и 

яркость солнечных лучей на белом снегу, и ожидание тепла, которого еще немного в этот 

мартовский день. Но уже греют солнечные лучи, уже подтаивает снег… И вся природа ждет 

настоящей весны. 

 Примеры типовых задач по формированию познавательных УУД 

Задание 1. Упражнение-игра «Отгадай задуманное» 

Учебная дисциплина: русский язык [4]. 

Тема урока: «Имя существительное». 
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Ведущий загадывает слово. Участники задают вопросы, чтобы отгадать загаданное слово. 

Ведущий может отвечать только «да» и «нет». 

Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие предметы, затем 

постепенно можно переходить к абстрактным понятиям. 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: литературное чтение 1 класс [3]. 

Тема урока: И. Гамазковой, Е. Григорьевой «Живая азбука». 

Уметь прогнозировать содержание произведения по его названию и ключевым словам, 

сравнивать произведения и героев. 

 Прочтите фамилии авторов. 

 Прочтите название стихотворения. 

 Рассмотрите иллюстрации. 

 Как вы думаете, о чем расскажет это стихотворение? 

Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение, остальные ученики подбирают 

пропущенные слова. 

 Сравните это стихотворение со стихотворением «Кто как кричит?». Что в них общего? 

 Чем эти два стихотворения отличаются? 

Задание 3. Игра «Назовите буквы» 

Уметь проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

познакомиться с иллюстрациями букв. 

Учитель на доске открывает рисунки со сказочными буквами. 

– Какие буквы вы видите? Назовите! 

Внимательные люди – художники – увидели и показали буквы вокруг нас. 

– А какие буквы видите вы вокруг, рядом, дома, на улице? 

– Нарисуйте и вы сказочные буквы. 

 Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД 
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Задание 1. «Животные – герои сказок» 

 Учебная дисциплина: литературное чтение [3]. 

 В процессе обобщения материала по теме учащимся предлагается задание. 

– Вы заметили, наверное, что каждое животное в сказках разных народов наделено 

определёнными качествами. Лиса, например, всегда хитрая, обманщица, медведь …, волк …, 

белка …, ёж …, тигр …, заяц …. Поработайте в парах. Продолжите сами эту мысль: назовите 

как можно больше сказочных героев – животных и их основные качества. Вспомните, в каких 

сказках вы их встречали. Учащиеся учатся общаться и взаимодействовать с товарищами: 

владеть устной и письменной речью, понимать друг друга, договариваться, сотрудничать. 

Таким образом, в процессе учебной деятельности учащиеся учатся правильно общаться, 

договариваться, уважать мнение других товарищей, находить сообща или советуясь, 

правильное решение. 

Задание 2. Упражнение «Маршрут» 

Учебная дисциплина: «Окружающий мир». 

Тема урока: «Карта. Условные обозначения». 

Описание задания: двоих детей сажают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей маршрут, другому – 

карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо двигаться по маршруту. 

Второй старается провести линию по инструкции. Разрешается задавать любые вопросы, но 

нельзя смотреть на карточку с изображением маршрута. После выполнения задания дети 

меняются ролями. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание. 

 Универсальные учебные действия – это фундамент для формирования ключевых 

компетенций обучающихся. Важно то, что дети могут почувствовать себя равноправными 

участниками образовательного процесса. Они сами стараются научить, самостоятельно 

добывая знания, учат других. И, в то же время, им важно знать, что в случае затруднения 

учитель может им помочь, направить их действия. Главным на уроке становится 
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сотрудничество, возникает взаимопонимание между всеми участниками, повышается 

работоспособность и мотивация к учению. Работать в этом направлении нужно с первого 

школьного дня ребёнка и до выпуска его из начальной школы, а затем в средних и старших 

классах. 

2.2.5  УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ  

ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ 

 И ОТ НАЧАЛЬНОГО К ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 
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под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 
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(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии 

с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и 

т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 
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подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на 

русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  

и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Описание преемственности программы формирования УУД 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию  

Алгоритм деятельности: 

1. Знакомство с учеником на основе модели социально-педагогической характеристики 

выпускника ДОУ (воспитатель ДОУ). 

2. Стартовая диагностика «Личностная  готовность ребенка к школе», «Беседа о школе» 

Нежнова Т.А. , Эльконин Д.Б., Венгер А.Л. (старт для дальнейшего развития ребенка). 

3. Сформированность регулятивных УУД. 

дошкольное отделение центра образования школьное отделение центра образования 



 

 

 

245 

 

1. Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах детской 

деятельности. 

1. Принимает и сохраняет учебную задачу. 

2. Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила, умеет выбирать себе род занятий. 

2.  

- учитывает выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, партнером. 

- планирует совместно с учителем свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

3. Способен выстроить внутренний план 

действия. 

3.  

- переносит навыки построения внутреннего плана в 

план и способ действия. 

- осваивает способы итогового, пошагового 

контроля по результату. 

4. Проявляет умения произвольности 

предметного действия. 

4.  

- овладевает способами самооценки выполнения 

действия. 

- адекватно воспринимает предложения и оценку 

учителя и товарищей. 

4. Сформированность коммуникативных УУД 

дошкольное отделение центра образования школьное отделение центра образования 

1. Активно взаимодействует со сверстниками, 

участвует в совместных играх, организует их. 

1. Имеет первоначальные навыки работы в 

группе: 

- распределить роли; 

 - распределить обязанности; 

- умеет выполнять работу; 

- осуществить рефлексию. 

2. Проявляет широкую любознательность, задает 

вопросы. 

2. Умеет задавать учебные вопросы. 

3. Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться. 

4. Поддерживает разговор на интересную для него 4. Строит простое речевое высказывание. 
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тему. 

5. Сформированность познавательных УУД. 

дошкольное отделение центра образования школьное отделение центра образования 

1. Умеет принять цель, поставленную педагогом. 

2. Умеет действовать в соответствии с алгоритмом.  

1. Выделяет и формулирует познавательную 

цель  с помощью учителя. 

2. Осуществляет поиск и выделяет конкретную 

информацию с помощью учителя. 

2. Проявляет самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирает игру и способы ее 

осуществления. 

2. Умеет давать оценку одного вида 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

3. Умеет слушать, понимать и пересказывать тексты. 3. Умеет слушать, понимать, читать и 

пересказывать тексты. 

4. Проявляет познавательный интерес к ближайшему 

окружению. 

4. Умеет находить ответы на вопросы, 

используя жизненный опыт. 

5. Учится работать по предложенному воспитателем 

плану. 

5. Умеет работать по предложенному учителем 

плану. 

6. Умеет использовать предметные заместители. 6. Использует знаково-символические 

действия. 

7. Умеет увидеть целое из частей, классифицировать, 

осуществлять сериацию. 

7. Группирует предметы по заданным 

признакам, устанавливает последовательность, 

оформляет свою мысль в устной речи. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне 

образования; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 
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Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 Таблица «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе и основной школе» : 

 УУД  Результаты 

развития УУД 

 Значение для 

обучения 

 Личностные 

действия 

 -

смыслообразовани

е 

 -самоопределение 

 Регулятивные 

действия 

 Адекватная 

школьная 

мотивация.  

 Мотивация 

достижения. 

 Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

 Рефлексивная 

адекватная 

самооценка 

 Обучение в 

зоне 

ближайшего 

развития 

ребенка. 

Адекватная 

оценка 

учащимся  

границ 

«знания и 

незнания». 

Достаточно 

высокая 

самоэффектив

ность в форме 

принятия 

учебной цели 

и работы над 

ее 

достижением. 

 Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

 Функционально-

структур-ная 

сформированнос

ть учебной 

деятельности. 

 Высокая 

успешность в 

усвоении 

учебного 

содержания. 
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Произвольность 

восприятия, 

внимания,  

памяти, 

воображения. 

Создание 

предпосылок 

для 

дальнейшего 

перехода к 

самообразован

ию. 

 Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

 Внутренний 

план действия 

 Способность 

действовать 

«в уме». 

Отрыв слова 

от предмета, 

достижение 

нового уровня 

обобщения. 

 Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

 Рефлексия – 

осознание 

учащимся 

содержания, 

последовательно

сти и оснований 

действий 

 Осознанность 

и критичность 

учебных 

действий.  

 

Диагностика достижения метапредметных результатов ФГОС начального общего 

образования 

Кодификатор  универсальных учебных действий 

Группы УУД 

1 класс 

Цель: 

диагностик

а 

готовности 

к 

формирова

2 класс 

Цель: 

диагностика 

процесса 

формировани

я УУД 

3 класс 

Цель: 

диагностика 

процесса 

формировани

я УУД 

4 класс 

Цель: 

диагностика 

процесса 

формировани

я УУД 

5 класс 

Цель: 

диагностика 

достижения 

метапредметн

ых 

планируемых 
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нию УУД результатов 

ФГОС НОО 

Регулятивны

е 

 Планирование 

– составление 

плана и 

последователь

ности 

действий 

Планирование 

– составление 

плана и 

последователь

ности 

действий 

Планирование 

– составление 

плана и 

последователь

ности 

действий 

Планирование 

– составление 

плана и 

последователь

ности 

действий 

Контроль 

(сличение 

результата 

с эталоном)  

Контроль 

(сличение 

результата с 

эталоном)  

Контроль 

(сличение 

результата с 

эталоном) и 

оценка 

результатов 

работы 

Контроль 

(сличение 

результата с 

эталоном) и 

оценка 

результатов 

работы 

Контроль 

(сличение 

результата с 

эталоном) и 

оценка 

результатов 

работы 

  Коррекция – 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

коррективов в 

план и способ 

действия 

Коррекция – 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

коррективов в 

план и способ 

действия 

Коррекция – 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

коррективов в 

план и способ 

действия 

Познаватель

ные 

Поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информаци

и 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

  Смысловое 

чтение – 

определение 

Смысловое 

чтение – 

определение 

Смысловое 

чтение – 

определение 
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основной и 

второстепенн

ой 

информации 

основной и 

второстепенн

ой 

информации 

основной и 

второстепенн

ой 

информации 

Моделиров

ание с 

выделением 

существенн

ых 

характерист

ик объекта  

Моделирован

ие с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта  

Моделирован

ие с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

преобразован

ие модели 

Моделирован

ие с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

преобразован

ие модели 

Моделирован

ие с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

преобразован

ие модели 

Анализ 

объектов 

(выделение 

существенн

ых и 

несуществе

нных 

признаков) 

и синтез 

(составлени

е целого из 

частей) 

Анализ 

объектов 

(выделение 

существенных 

и 

несущественн

ых признаков) 

и синтез 

(составление 

целого из 

частей) 

Анализ 

объектов 

(выделение 

существенных 

и 

несущественн

ых признаков) 

и синтез 

(составление 

целого из 

частей) 

Анализ 

объектов 

(выделение 

существенных 

и 

несущественн

ых признаков) 

и синтез 

(составление 

целого из 

частей) 

Анализ 

объектов 

(выделение 

существенных 

и 

несущественн

ых признаков) 

и синтез 

(составление 

целого из 

частей) 

Группировк

а  объектов 

Группировка  

объектов 

Группировка 

(классификац

ия) объектов 

Группировка 

(классификац

ия) объектов 

Группировка 

(классификац

ия) объектов 

   Установление 

причинно-

следственных 

связей 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

Коммуникат

ивные 

 Постановка 

вопросов  при 

Постановка 

вопросов  при 

Постановка 

вопросов  при 

Постановка 

вопросов  при 
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работе с 

информацией 

работе с 

информацией 

работе с 

информацией 

работе с 

информацией 

    Умение 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и 

 5 заданий 7 заданий 9 заданий 10 заданий 11 заданий 

        

2.2.6 . МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ 

 И ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Система оценки в сфере УУД  включает  в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания  учитывающих 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть  информативна для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступна и прозрачна отражает данные о результатах оценивания для 

всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности МОУ «СОШ «ЛЦО» по формированию и развитию УУД у 

учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 



 

 

 

252 

 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий: 

 уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося 

– в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

При оценивании развития УУД традиционная пятибальная шкала в МОУ «СОШ 

«ЛЦО» не применяется. Применяются следующие методы оценивания: 

 Индивидуальные беседы; 

 Анкетирование; 

 Типовые задания на сформированность компонентов УУД; 

 Наблюдение; 

 Фронталный письменный опрос; 

 Индивидуальные и групповые работы обучающихся; 

 Индивидуальный опрос учителя. 

Применяются  технологии  формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

уровневое,  бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

Уровневая оценка подразумевает предварительное содержательное описание уровней, 

фиксирующих состояние оцениваемого объекта и описание признаков и способов 
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диагностирования, обеспечивающего отнесение состояния оцениваемого объекта к одному из 

описанных уровней. 

Уровневое оценивание наиболее эффективно применять для оценки результатов 

образования (прежде всего метапредметных результатов). 

Для организации оценивания личностных результатов учащихся наиболее оптимален 

механизм бинарного оценивания. Бинарная оценка позволяет фиксировать состояние 

оцениваемого объекта на уровне «Да-Нет», «Есть – нет», «Проявлено – не проявлено» и т.п. 

Такая оценка позволяет фиксировать результаты наблюдений за состоянием оцениваемого 

объекта, а затем анализировать качественно частоту и характер фиксируемых в бинарной 

оценке наблюдений. Применительно к личностным результатам учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС начального  общего образования возможно формирование и перечня 

личностных результатов образования, перечень признаков под каждый результат, по которым 

можно судить о проявленности или непроявленности результата у конкретного ребенка, а 

также перечень вариантов событий, в которых те или иные результаты наиболее 

естественным образом могут проявляться детьми.  

Личностные универсальные учебные действия 

В начале школьного обучения личностные УУД самоопределения, смыслообразования и 

нравственно-этической ориентации определяют личностную готовность ребёнка к обучению 

в школе. Личностная готовность включает мотивационную и коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость ребёнка. 

Чтобы спроектировать учебные действия по самоопределению, смыслообразованию, 

нравственно-этической ориентации обучающимся МОУ «СОШ «ЛЦО» предлагаются 

различные задачи, основанные на методиках известных педагогов и психологов: 

 методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Нежновой Т.А., 

Эльконина Д.Б, Венгера А.Л.); 

  проба на познавательную инициативу «Незавершённая сказка» (Асмолов А.Г.); 

 методика «Кто я?» (модификация методики М.Куна); 

 рефлексивная самооценка учебной деятельности (Асмолов А.Г.); 

 шкала выраженности учебно – познавательного интереса (Г.Ю. Ксензова) 

 опросник мотивации (Асмолов А.Г.);  
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 методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха (Асмолов А.Г.); 

 задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи (Асмолов А.Г.); 

 задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж. Пиаже, 2006) 

 задание на выявление уровня моральной децентрациии (модифицированная 

задача Ж. Пиаже, 2006) 

 анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвенционаьных и моральных норм 

Э.Туриелю в модификации Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой, 2004 год). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности поведения. 

Критериями сформированности у учащихся произвольной регуляции своего поведения и 

деятельности выступают следующие умения: выбирать средства для организации своего 

поведения, помнить и удерживать правило, инструкции во времени, планировать, 

контролировать и выполнять действия по заданному образцу и правилу; предвосхищать 

результаты своих действий и возможные ошибки; начинать выполнять действия и 

заканчивать их в требуемый момент; тормозить реакции, не имеющие отношения к цели. 

Типовые задачи для оценки регулятивного компонента универсальных учебных 

действий, используемые в МОУ «СОШ «ЛЦО»: 

 Выкладывание узора из кубиков (А.Г. Асмолов);  

 проба на внимание (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Одно из важнейших познавательных универсальных действий – умение решать 

проблемы и задачи. В МОУ «СОШ «ЛЦО» эта деятельность  спроектирована следующим 

образом, например: 

 построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия 

(Ж.Пиаже, А. Шеминьска); 

 проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова); 

 методика «Кодирование» (тест Д. Векслера); 
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 диагностика универсального действия общего приёма решения задач 

(А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой); 

 методика «Нахождения схем к задачам» (по А.Н. Рябинкиной). 

Коммуникативные универсальные  учебные действия 

Основой решения этих задач стало ключевое значение коммуникации для психического 

и личностного развития ребёнка: со-действие и со-трудничество выступают как реальная 

деятельность, внутри которой совершаются процессы психического развития и становления 

личности. Типовые задачи для оценки коммуникативного компонента универсальных 

учебных действий, например: 

  задание «Левая и правая стороны» (Ж.Пиаже); 

 задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман); 

 задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант методики «Архитектор-

строитель»); 

 методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др. 

Диагностические задачи для определения уровня развития  универсальных учебных действий: 

Оцениваемые УУД Вид 

диагност

ики 

Цель диагностики  Возраст 

учащихс

я  

Диагностический 

инструментарий 

Личностные УУД 

Действия, 

направленные на 

определение своего 

отношения к поступле- 

нию в школу и 

школьной 

действительности; 

действия, уста- 

навливающие смысл 

учения. 

Вводная выявление 

сформированност

и внутренней 

позиции 

школьника, его 

мотивации 

учения. 

6,5 лет Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированны

й вариант Т. А. 

Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, А. 

Л. Венгера) 

Те же  Промеж. Выявление 8 лет Тот же, измен. 
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предпочтений 

занятий в 

коллективе и 

дома 

Вариант  

Действие 

смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость позна- 

вательной деятельности 

для ребенка; 

коммуникативное 

действие — умение 

задавать вопрос. 

 

Вводная выявление 

развития 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

школьника. 

6,5 лет Проба на 

познавательную 

инициативу 

«Незавершенная 

сказка» 

Те же  Промеж. Выявление 

динамики 

развития позн. 

интересов 

7 лет  Тот же, другая 

сказка 

Те же  Итогов. 8 лет   Тот же, другая 

сказка 

Действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в отношении 

социальной роли 

ученика и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие смысл 

учения. 

Промеж. выявление 

сформированност

и Я-концепции и 

самоотношения. 

9 лет 

Повтор 

10 лет 

Методика «Кто Я?» 

(модификация 

методики М. Куна) 

Личностное действие 

самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли 

«хороший ученик»; 

Итогов. выявление 

рефлексивности 

самооценки 

школьников 

в учебной 

10,5-11 

лет 

Рефлексивная 

самооценка 

учебной 

деятельности 
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регулятивное действие 

оценивания своей 

учебной деятельности. 

деятельности. 

Действие 

смыслообразования, 

установление связи 

между содержанием 

учебных предметов и 

познавательными 

интересами учащихся. 

Вводная. определение 

уровня 

сформированност

и учебно-

познавательного 

интереса 

школьника. 

7лет Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса 

(по Г.Ю. 

Ксензовой) 

Те же  Промеж Выявление 

динамики 

8 лет Та же  

те же  Итогов. 10 лет Та же 

Действие 

смыслообразования, 

направленное на 

установление смысла 

учебной деятельности 

для школьника. 

Промеж 

Итогов. 

выявление 

мотивационных 

предпочтений 

школьни- 

ков в учебной 

деятельности. 

8-10 лет Опросник 

мотивации 

Личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное действие 

оценивания результата 

учебной деятельности. 

вводная выявление 

адекватности 

понимания 

учащимся при- 

чин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 

6,5 -7 лет Методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная 

оценка — 

каузальная 

атрибуция 

неуспеха) 

Те же Итогов. То же 9-10 лет Та же письм. опрос 

Универсальные учебные действия нравственно - этической ориентации: 

Действия 

нравственно-этического 

оценивания — 

промеж выявление уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи. 

7-8 лет Задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи 
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выделение морального 

содержания ситуации; 

учет нормы 

взаимопомощи как 

основания построения 

межличностных 

отношений. 

Действия 

нравственно-этического 

оценивания, учет 

мотивов и намерений 

героев. 

вводная выявление 

ориентации на 

мотивы героев в 

решении 

моральной 

дилеммы (уровня 

моральной 

децентрации). 

6,5 -7 лет Задание на учет 

мотивов героев в 

решении 

моральной 

дилеммы 

(модифицированна

я задача Ж. Пиаже, 

2006) 

действия 

нравственно-этического 

оценивания, уровень 

моральной децентрации 

как координации 

нескольких норм. 

 

вводная . 

итогов. 

выявление уровня 

моральной 

децентрации как 

способности к 

координации 

(соотнесению) 

трех норм: 

справедливого 

распределения, 

ответственности, 

взаимопомощи на 

основе принципа 

компенсации. 

7 лет 

10 лет 

Задание на 

выявление уровня 

моральной 

децентрации 

(Ж. Пиаже) 

Действия 

нравственно-этического 

оценивания. 

вводная 

итогов. 

выявление 

усвоения нормы 

взаимопомощи в 

условиях 

моральной 

7-10 лет Моральная 

дилемма 

(норма 

взаимопомощи в 

конфликте 
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дилеммы. 

 

с личными 

интересами) 

Выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций. 

вводная 

итогов. 

выявление 

степени 

дифференциации 

конвенцио 

нальных и 

моральных норм 

7-10 лет Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных 

и моральных норм 

по Э. Туриелю в 

модификации Е.А. 

Кургановой 

и О.А. 

Карабановой, 2004) 

Регулятивные УУД 

Умение 

принимать и сохранять 

задачу воспроизведения 

образца, планировать 

свое действие  

 

вводная выявление 

развития 

регулятивных 

действий 

6.5 -7 лет Выкладывание 

узора из кубиков 

 

Регулятивное действие 

контроля. 

Промеж. выявление уровня 

сформированност

и внимания и 

самоконтроля. 

8-9 лет Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и 

С.Л. 

Кабыльницкая) 

Определение уровня 

развития регулятивных 

действий 

Промеж 

итогов. 

Критериальная 

оценка 

7-11лет Педагогические 

наблюдения  

прил. 1 

Познавательные УУД 

 

Логические 

универсальные 

действия. 

вводная выявление 

сформированност

и логических 

действий 

установления 

6,5-7 лет Построение 

числового 

эквивалента 

или 

взаимнооднозначно
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взаимно-

однозначного 

соответствия и 

сохранения 

дискретного 

множества. 

го соответствия 

(Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска) 

Знаково- 

символические 

познавательные 

действия, умение 

дифференцировать план 

знаков и символов и 

предметный план. 

вводная выявление 

умения ребенка 

различать 

предметную и 

речевую 

действительность. 

6,5 -7 лет Проба на 

определение 

количества слов в 

предложении 

(С.Н. Карпова) 

Знаково-символические 

действия — 

кодирование 

(замещение); 

регулятивное действие 

контроля. 

Вводная  выявление 

умения ребенка 

осуществлять 

кодирование с 

помощью 

символов. 

6,5 -7 лет Методика 

«Кодирование» 

 

Прием 

решения задач; 

логические действия. 

Промеж 

итогов 

выявление 

сформированност

и общего приема 

решения задач. 

7-10 лет Диагностика 

универсального 

действия 

общего приема 

решения задач 

(по А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветковой) 

Моделирование, 

познавательные 

логические и знаково-

символические 

действия. 

Промеж. определение 

умения ученика 

выделять тип 

задачи и 

способ ее 

решения. 

7-9 лет Методика 

«Нахождение схем 

к задачам» 

(по А.Н. 

Рябинкиной) 

Коммуникативные УУД 
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Коммуникативные 

действия. 

вводная выявление уровня 

сформированност

и действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

6,5 -7 лет «Левая и правая 

рука» Пиаже 

Коммуникативные 

действия. 

Промеж 

Итогов. 

выявление 

сформированност

и действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

8-10 лет Методика «Кто 

прав?» 

 (методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

 

Коммуникативные 

действия. 

вводная выявление уровня 

сформированност

и действий по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

6,6 -7 лет Задание 

«Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Коммуникативно-

речевые действия. 

Промеж.

итогов. 

 

выявление уровня 

сформированност

и действия по 

передаче 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания и 

условий 

деятельности. 

8-10 лет Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированны

й вариант методики 

«Архитектор-

строитель») 
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Для оценки сформированности универсальных учебных действия в МОУ «СОШ «ЛЦО»  

используем карты мониторинга, которые  заполняет каждый классный руководитель 1 раз в 

полугодие. 

Карта мониторинга    

Оценка сформированности УУД обучающихся МОУ «СОШ «ЛЦО» 

Класс:                           Учитель:                                                        Дата:        

 № 
Индикаторы  сформированности  УУД  

обучающихся НОО 

Фамилии 

обучающихся 

Средний 

балл 

I 

Личностные УУД          

1.1 Сформированность внутренней позиции          

1.2 Выполнение поручений          

1.3 Участие в социальных проектах          

1.4 Соблюдение основных моральных норм          

Общее количество баллов   (мах - 12 баллов):          

II 

Коммуникативные УУД          

2.1 Соблюдение норм и правил поведения          

2.2 
Умение формулировать собственное 

мнение 
      

  
 

2.3 
Умение согласованно выполнять 

совместную деятельность 
      

  
 

2.4 Проявление лидерства          

Общее количество баллов (мах - 12 балл):          

III 

Регулятивные  УУД          

3.1 
Умение организовывать свою 

деятельность 
      

  
 

3.2 Умение оценивать свою успешность           

3.7 Посещение кружков, клубов, секций          

3.8 
Достижения (грамоты, дипломы, 

благодарственные письма и т.д.) 
      

  
 

Общее количество баллов (мах - 12 балла):          

IV 
Познавательные УУД          

4.1 Итоговая успеваемость (за определенный          
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1. По каждому критерию выставляются баллы: 0 - отсутствие достижений;       1 - низкий 

уровень; 2 - базовый уровень; 3 - повышенный  уровень достижений  

2. Определяется суммарный балл по каждой группе УУД. 

3. Определяется  общий балл сформированности УУД  учащихся МОУ «СОШ «ЛЦО».  

4. Уровень сформированности УУД определяется по таблице 

 

Таблица. Определения уровня сформированности УУД у обучающихся МОУ «СОШ «ЛЦО» 

 Компетенции Уровень сформированности компетенций 

обучающихся НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» 

низкий средний высокий 

1 Личностные УУД 0-4 4-8 9-12 

2 Коммуникативные УУД 0-4 4-8 9-12 

3 Регулятивные  УУД 0-4 5-8 9-12 

4 Познавательные УУД 0-4 5-8 9-12 

5 Информационно- 0-3 4-6 7-9 

период) 

4.2 
Умение анализировать и 

классифицировать учебные задачи 
      

  
 

4.3 Умение решать проблемы или задачи          

4.4 
Достижения (грамоты, дипломы, 

благодарственные письма и т.д.) 
      

  
 

Общее количество баллов (мах - 12 баллов):          

V 

Информационно-коммуникационные 

компетенции 
      

  
 

5.1 Использование ИКТ в УВП          

5.2 
Участие в информационных конкурсах 

различного уровня 
      

  
 

5.3 
Достижения (грамоты, дипломы, 

благодарственные письма и т.д.) 
      

  
 

Общее количество баллов (мах - 9 баллов):          

Итоговое количество баллов (мах - 57 баллов):          
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коммуникационные 

компетенции 

 Общий балл: до 19 до 40 выше 40 

Ежедневно наблюдая за обучающимися, за их поведением на уроках и внеурочных 

мероприятиях, за тем, как они общаются между собой, проводя диагностику, учитель имеет 

возможность определить уровень сформированности у них универсальных учебных действий, 

а изучая результаты мониторинга – сделать выводы о том, в каком направлении ему 

необходимо строить учебно-воспитательный процесс, чтобы уровень достижений повышался 

у каждого ученика. 

Используемая в МОУ «СОШ «ЛЦО»  система оценки сформированности УУД 

ориентирована на стимулирование обучающихся, стремится к объективному контролю и 

формированию потребности в адекватной и конструктивной самооценке, обеспечивает 

преемственность меджду всеми уровнями образования. 

2.2.7  МЕСТО УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В РАБОЧХ ПРОГРАММАХ 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и 

ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, 

в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом 

результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, 

позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии. 

В  рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в 

разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных 
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предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором 

дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и 

втором классах определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, 

поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго 

года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

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

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», 

их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в 

соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 

включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; 

работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника 

учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а 

также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля 

и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная 

организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках 

установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях 

работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 

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

на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 

универсального действия, но всё это  корректируется, уточняется и дополняется учителем с 

учётом особенностей контингента обучающихся МОУ «СОШ «ЛЦО»,  а также наличия 

конкретной образовательной среды. 

«Русский язык» 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» 

способствует освоению следующих универсальных учебных действий. 
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Познавательные универсальные учебные действия.  

Базовые логические действия: — сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, 

предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

 — объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 — определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 — находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц;  

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;  

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия:  

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

речевой ситуации; 

 — сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание;  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

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

или сходных ситуациях.  

Работа с информацией:  

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

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

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику);  

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова);  

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

соответствии с учебной задачей; 

 — понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия.  

Общение:  

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии;  

— признавать возможность существования разных точек зрения;  

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией;  

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;  

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия.  

Самоорганизация:  

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 — выстраивать последовательность выбранных действий. 

 Самоконтроль: — устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 
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ошибок;  

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц;  

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку;  

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. Совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

 — проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты;  

— ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат;  

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

Литературное чтение 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» 

способствует освоению следующих универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по 

объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

— читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения 

понимания и запоминания текста; 

— анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и главную 

мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь 

между событиями, эпизодами текста; 

— характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 
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сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, 

их поступков (по контрасту или аналогии); 

— составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) 

текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

— исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), 

описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), 

выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, 

строфа). 

Работа с текстом: 

— использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

— характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и др.); 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать 

и задавать вопросы к учебным и художественным текстам; 

— пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

— рассказывать о тематике детской литературы, о любимом 

писателе и его произведениях; 

— оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

— использовать элементы импровизации при исполнении 

фольклорных произведений; 

— сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

—  понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность 

во время досуга; 
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— определять цель выразительного исполнения и работы с 

текстом; 

— оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения 

передачи настроения, особенностей произведения и героев; 

—  осуществлять контроль процесса и результата деятельности, 

устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, 

проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании 

и драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 

— ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 

совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

МАТЕМАТИКА 

Изучение содержания учебного предмета «Математика» 

способствует освоению следующих универсальных учебных действий. 

Познавательные учебные действия: 

—ориентироваться в изученной математической терминологии, 

использовать её в высказываниях и рассуждениях; 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры), записывать признак сравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм 

действия, приём вычисления, способ решения, моделирование 

ситуации, перебор вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в 

окружающем мире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным 

свойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой 

длины, квадрат с заданным периметром); 

—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

—составлять модель математической задачи, проверять её соответствие 

условиям задачи; 
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—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: 

массу предмета (электронные и гиревые весы), температуру 

(градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных 

сосудов). 

Работа с информацией: 

—представлять информацию в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать информацию, представленную 

в таблице, на диаграмме; 

—использовать справочную литературу для поиска информации, 

в том числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 

—приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ 

опровержения вывода, гипотезы; 

—конструировать, читать числовое выражение; 

—описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; 

—характеризовать математические объекты, явления и события 

с помощью изученных величин; 

—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, 

поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, 

построения геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки 

и трудности в решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 
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—участвовать в совместной деятельности: договариваться о 

способе решения, распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов), согласовывать мнения в 

ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной 

работы с величинами (составление расписания, подсчёт 

денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, 

приближённая оценка расстояний и временных 

интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и 

воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей 

при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка 

конечного результата). 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Изучение содержания учебного предмета «Окружающий мир» 

способствует освоению следующих универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

– понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь при�родной и социальной 

среды обитания), проявлять способ�ность ориентироваться в изменяющейся 

действительности;  

– на основе наблюдений доступных объектов окружающего  

– мира устанавливать связи и зависимости между объектами  

– (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени  

– и в  пространстве); 

– сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать ос�нования для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

– объединять части объекта (объекты) по определённому при�знаку; 

– определять существенный признак для классификации,  

– классифицировать предложенные объекты; 

– находить закономерности и противоречия в рассматривае�мых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенно�го алгоритма; 

– выявлять недостаток информации для решения учебной  
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– (практической) задачи на основе предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составлен�ному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения,  

несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, про�водимым под руководством 

учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состо�янием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей рабо�ты, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий  

и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о свя�зях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; при�родные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение  

и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное иссле�дование по установлению 

особенностей объекта изучения и  

связей между объектами (часть  — целое, причина  — след�ствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами  

на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, из�мерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации,  

выбирать источник получения информации с учётом учебной  

задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном  

источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач тексто�вую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную ин�формацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в усло�виях контролируемого доступа в 
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Интернет (с помощью учи�теля); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графиче�скую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной за�дачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (от�чёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рису�нок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать сужде�ния, оценивать выступления 

участников; 

 признавать возможность существования разных точек зре�ния; корректно и 

аргументированно высказывать своё мне�ние; приводить доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять  

уважительное отношение к собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, глав�ной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоот�ношениях и поступках людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде�ние, повествование); 

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных  

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их  

доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст  

об изученных объектах и явлениях природы, событиях соци�альной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной  

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

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учи�теля действия по решению 

учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и опе�раций. 

2) Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятель�ности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причи�ны; корректировать свои 

действия при необходимости (с не�большой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и оши�бок, предусматривать способы 
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их предупреждения, в том чис�ле в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соот�носить свою оценку с оценкой 

учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия,  

при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успеш�ного решения учебной 

(практической) задачи; активно уча�ствовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных  

целей совместной деятельности (на основе изученного мате�риала по окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели:  

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре�зультат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения,  

подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо  

распределять и оценивать работу каждого участника; счи�таться с наличием разных мнений; 

не допускать конфлик�тов, при их возникновении мирно разрешать без участия  взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Изучение содержания учебного предмета «Английский язык» 

способствует освоению следующих универсальных учебных действий. 

Учебные познавательные действиями: 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

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

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых 

по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения 

и  связей между объектами (часть  целое, причина  следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 
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— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) 

в  стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного  

формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 
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Универсальные 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. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Изучение содержания учебного предмета «Технология» 

способствует освоению следующих универсальных учебных действий. 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, 

использовать их в ответах на вопросы и высказываниях 

(в пределах изученного); 

—анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, 

схеме с использованием общепринятых условных обозначений 

и по заданным условиям; 

—выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материал и инструменты; 

выполнять экономную разметку; сборку, отделку изделия; 

—решать простые задачи на преобразование конструкции; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной; 

—соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять 

изделия в действии, вносить необходимые дополнения 

и изменения; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, 

размер, назначение, способ сборки); 
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—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов/изделий с учётом указанных критериев; 

Практическая работа на персональном компьютере организуется 

В ответствии с материально-техническими возможностями образовательной 

организации. 

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 

выделять основные и второстепенные составляющие 

конструкции. 

Работа с информацией: 

—находить необходимую для выполнения работы информацию, 

пользуясь различными источниками, анализировать её 

и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

—на основе анализа информации производить выбор наиболее 

эффективных способов работы; 

—использовать знаково-символические средства для решения 

задач в умственной или материализованной форме, выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

—осуществлять поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ; 

—использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении 

изделий и др.; 

—использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения учебных и практических задач, 

в  том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

—соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать 

и доказывать свою точку зрения, уважительно 

относиться к чужому мнению; 

—описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в 

России, высказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного 

искусства разных народов РФ; 

—создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность 

операций при работе с разными материалами; 
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—осознавать культурно-исторический смысл и назначение 

праздников, их роль в жизни каждого человека; ориентироваться 

в традициях организации и оформления праздников. 

Регулятивные УУД: 

—понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять 

цели учебно-познавательной деятельности; 

—планировать практическую работу в соответствии с поставленной 

целью и выполнять её в соответствии с планом; 

—на основе анализа причинно-следственных связей между 

действиями и их результатами прогнозировать практические 

«шаги» для получения необходимого результата; 

—выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса 

и результата деятельности, при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия;  

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя совместную работу 

в группе: распределять роли, выполнять функции руководителя 

или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, 

взаимопомощь; 

—проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам 

их работы; в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения; 

—в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать 

свои предложения и пожелания; выслушивать и принимать 

к сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; 

с уважением относиться к разной оценке своих 

достижений. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Изучение содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» 

способствует освоению следующих универсальных учебных действий. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 
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выявлять доминантные черты (характерные особенности) в 

визуальном образе; 

сравнивать плоскостн 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на 

основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об 

особенностях объектов и состояния природы, предметного мира 

человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления природы и предметно-пространственную среду 

жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, 

аналитическим и другим учебным установкам по результатам 

проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства 

по жанрам в качестве инструмента анализа содержания 

произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые 

системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 

художественные альбомы и детские книги; 
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анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, 

текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную 

тему и представлять её в различных видах: рисунках 

и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным 

памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок 

и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе 

в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения  — 

межличностного (автор — зритель), между поколениями, между 

народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения 

с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая 

свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

общих позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества 

с позиций их содержания и в соответствии с учебной 

задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои 

способности сопереживать, понимать намерения и переживания 

свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной 
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работы, принимать цель совместной деятельности и строить 

действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической 

работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно 

относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Изучение содержания учебного предмета «ОРКСЭ» 

способствует освоению следующих универсальных учебных действий. 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные 

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

а также используемых 

в разных религиях (в пределах изученного); 

—использовать разные методы получения знаний о традиционных 

религиях и светской этике (наблюдение, чтение, 

сравнение, вычисление); 

—применять логические действия и операции для решения 

учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать 

выводы на основе изучаемого фактического материала; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; 

обосновывать свои суждения, приводить убедительные 

доказательства; 
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—выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы 

Работа с информацией: 

—воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчёркивать её принадлежность к определённой религии 

и/или к гражданской этике; 

—использовать разные средства для получения информации 

в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, 

графическую, видео); 

—находить дополнительную информацию к основному учебному 

материалу в разных информационных источниках, 

в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

—анализировать, сравнивать информацию, представленную в 

разных источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность 

и правильность 

Коммуникативные УУД: 

—использовать смысловое чтение для выделения главной 

мысли религиозных притч, сказаний, произведений фольклора 

и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, 

этики, речевого этикета; 

—соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно 

задавать вопросы и высказывать своё мнение; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей 

участников общения; 

—создавать небольшие текстыописания, текстырассуждения 

для воссоздания, анализа и оценки нравственноэтических 

идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике 

Регулятивные УУД: 

—проявлять самостоятельность, инициативность, организованность 

в осуществлении учебной деятельности и в конкретных 
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жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть 

опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

—проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, 

ориентируясь на нравственные правила и нормы 

современного российского общества; проявлять способность 

к сознательному самоограничению в поведении; 

—анализировать ситуации, отражающие примеры положительного 

и негативного отношения к окружающему миру 

(природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

—выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; 

осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, 

зла; 

—проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес 

к предмету, желание больше узнать о других религиях 

и правилах светской этики и этикета 

Совместная деятельность: 

—выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и 

по деловым качествам, корректно высказывать свои пожелания 

к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, 

объективно их оценивать; 

—владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, 

договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать 

возникающие конфликты; 

—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по 

изученному и дополнительному материалу с иллюстративным 

материалом и видеопрезентацией 

МУЗЫКА 

Изучение содержания учебного предмета «Музыка» 

способствует освоению следующих универсальных учебных действий. 

Базовые логические действия 
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—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв 

между реальным и желательным состоянием музыкальных 

явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных 

и слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной 

деятельности, ситуации совместного музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на  основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и 

связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть — целое, причина  — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведённого наблюдения (в том числе 

в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, 

эволюции культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

—анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, 

информацию в  соответствии с учебной задачей; 



 

 

 

287 

 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) 

по предложенному учителем алгоритму; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

—воспринимать музыку как специфическую форму общения 

людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание 

музыкального высказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки 

(соло или в коллективе); 

—передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение 

к исполняемому произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 

обыденной речи, понимать культурные нормы и значение 

интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с  целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

—проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; 

—корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

—создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

—готовить небольшие публичные выступления; 

—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
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—стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии 

в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, 

групповой и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с  учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на  основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой 

вклад в общий результат; 

—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой 

на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Изучение содержания учебного предмета «Физическая культура» 

способствует освоению следующих универсальных учебных действий. 

познавательные УУД: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития 

 и физической подготовленности с возрастными стандартами, 

 находить общие и отличительные особенности; 
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 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 

 стандартов, приводить примеры физических упражнений 

 по их устранению; 

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: 

 на профилактику нарушения осанки, развитие 

 силы, быстроты и выносливости;  

коммуникативные УУД: 

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить 

 ранее изученный материал и отвечать на вопросы в процессе 

 учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении 

 с учителем и учащимися, применять термины при обучении 

 новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

 культурой; 

регулятивные УУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность 

 при выполнении учебных заданий; 

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала 

 и с учётом собственных интересов; 

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, 

 проявлять стремление к развитию физических качеств, выполнению 

 нормативных требований комплекса ГТО. 

 

2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО». 

Назначение программы воспитания — решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружаю-

щими их людьми. Программа воспитания показывает, каким образом педагогические 

работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной 



 

 

 

290 

 

работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, тьютор и т. п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым 

сделать МОУ «СОШ «ЛЦО» воспитывающей организацией. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России 

и мира. Одним из результатов реализации программы воспитания станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа воспитания призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование основ 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; активное участие в 

социально значимой деятельности. 

Программа воспитания — это описание системы возможных форм и методов работы с обу-

чающимися. 

 

Пояснительная записка 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

1.2. Направления воспитания 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

1. Модуль «Урочная деятельность» 

2. Модуль «Внеурочная деятельность» 

3. Модуль «Классное руководство» 

4. Модуль «Основные школьные дела» 

5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды 

7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

8. Модуль «Самоуправление» 
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9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

10. Модуль «Социальное партнерство» 

11. Модуль «Профориентация» 

12. Модуль «Дополнительное образование» 

13. Модуль «Добровольческая деятельность» 

14. Модуль «Наставничество» 

15. Модуль «Школьные медиа» 

16. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

3.5. Анализ воспитательного процесса  

3.6. Календарный план воспитательной работы 
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Пояснительная записка 

Программа воспитания МОУ «СОШ «ЛЦО» (далее – Школа) является 

обязательной частью основной образовательной программы начального общего и 

основного общего  и среднего общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО»  и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. 

Программа воспитания Школы разработана с учётом следующих 

законодательных нормативно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020); 

 Конвенция ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

  Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287); 

  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996- 

р); 

 Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

  Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 
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Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 

период до 2027 года (утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23.01.2021 № 122-р); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 26. 

12.2017 № 1642); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 № 16.); 

Программа разработана с учётом государственной политики в области 

образования и воспитания, является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в Школе. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности в Школе с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления Школы, 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 партнерами; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных 

норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 
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позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение —календарный план воспитательной работы на 2023-2024 учебный 

год. 

МОУ «СОШ «ЛЦО» была открыта в 1977 году. Образовательное 

учреждение расположено в д. Лесколово Всеволожского района Ленинградской 

области. Контингент обучающихся постоянный, составляет более 700 человек. 

В основе воспитательной системы Школы лежит практико-ориентированная 

организация воспитательной работы, нацеленная на формирование единого 

воспитательного пространства. Актуальность данной системы обусловлена 

современными требованиями к личности ученика, среди которых выделяют как 

познавательные умения, так и личностные качества: мобильность, 

коммуникабельность, рефлективность, ответственность за результаты деятельности, 

активная гражданская позиция, критическое мышление, толерантность. 

Концепция воспитания Школы носит гуманистический характер, обращена к 

личности воспитанника, к созданию условий для развития его внутренних 

потенциальных возможностей, и на этой основе миссия воспитания в МОУ «СОШ 

«ЛЦО»: позитивная самореализация личности, характеризующейся широкими и 

устойчивыми интересами, высоким уровнем познавательной и общественной 

активности, способной отстаивать свои нравственные позиции  и принципы, созидать 

себя, независимого интеллектуала, и окружающий мир; приоритет духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи в воспитательной работе Школы: 

уважение к национальному культурному и историческому наследию, к истории России 

и родного края, русской литературе.
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники Школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами Школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед 

другими лицами. 

Содержание воспитания обучающихся в Школе определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. С учетом мировоззренческого, 

этнического, религиозного многообразия российского общества ценностно-целевые 

основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры 

народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
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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 ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знанийи сформированных отношений в жизни, практической 

деятельности; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно- 

деятельностного, личностно-ориентированного подходов: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания 

как социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от 

старшего поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом 
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подходе определяют общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в 

событийных общностях, приобретают социокультурный опыт, у них формируется 

моральная рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. 

Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для определения 

ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так 

и для формирования уклада образовательной организации. Система ценностей 

образовательной деятельности определяет содержание основных направлений 

воспитания; 

 гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных 

связей и отношений с другими людьми в событийной общности, являющейся 

смысловым центром практики воспитания. В общностях происходит зарождение 

нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение 

опыта нравственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями 

составляет основу субъектности ребенка; 

 культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 

культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 

деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и 

развития в целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного 

источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных 

образцов и способов деятельности. Она становится условием его ближайшего развития 

и задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его 

цивилизационном развитии; 

 системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной 

позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора; 

 личностно-ориентированный подход – это развитие и саморазвитие 

личностных качеств на основе общечеловеческих ценностей. Личностный подход – это 

важнейший принцип психологической науки, предусматривающий учет своеобразия 

индивидуальности личности ребенка. Именно этот подход определяет положение 
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ребенка в воспитательном процессе. Личностный подход является ведущим в 

организации учебно-воспитательного процесса. В отличие от индивидуального подхода 

он требует знания структуры личности и ее элементов, их связи как между собой, так и 

целостной личностью. В связи с этим следует выделить идею личностного подхода, 

суть которой в том, что в школу приходят не просто ученики, а ученики-личности со 

своим миром чувств и переживаний. 

С учётом принципов воспитания: 

 гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, 

гуманное отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания 

едины и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение 

участников воспитательного (образовательного) процесса; 

 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях 

народов России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и 

социокультурные особенности региона, местности проживания обучающихся и 

нахождения образовательной организации, традиционный уклад, образ жизни, 

национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, 

быть ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в 

условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной 

деятельности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной 

на взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, 

что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему 

воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 
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ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программы воспитания, 

реализуются при проектировании воспитания в Школе, учитываются при 

формировании и поддержании их уклада. 

 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Школы по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

 

 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 
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получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание —формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в 

форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего и 

основного общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

 

Целевые ориентиры 

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 
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 (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, Школы, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно- 

нравственн

ое 

воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, 

своего народа, семейные ценности с учётом национальной, 

религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои 

поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий первоначальные 

навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Эстетическ

ое 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 
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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 

воспита ние 

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. 
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Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации 

и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования  

 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, Школы, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально 

значимой деятельности. 
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Патриотическое 

воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и 

культуры своего края, своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и 
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 трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру 

своего народа, ориентированный на духовные ценности и 

нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства, 

значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому 

языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества. 
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Эстетическое 

воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в 

искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, в художественном творчестве. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий и 

соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в 

том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий    неприятие    вредных    привычек    (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 

зависимостей),     понимание     их     последствий,     вреда     для 
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 физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный   адаптироваться    к    меняющимся    социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое 

воспитаиие 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическо

е воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 



 

 

 

308 

 

Ценности 

научного 

познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования  

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, 

в мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем 

на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(в ученическом самоуправлении, волонтерском движении, 

экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах. 

Духовно 

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учетом мировоззренческого, 
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воспитание национального, религиозного самоопределения. 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий 

поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к 

представителям различных этнических групп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный 

вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей; понимания брака как 

союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы 

народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое 

воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на 
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поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, 

реализацию творческих способностей в разных видах искусства с 

учетом российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья  

и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный 

и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой 

среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 
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информационным, природным). 

Трудовое 

воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, 

края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, 

в том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в 

том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

 

Экологическое 

воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 
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природе. Применяющий знания естественных и социальных наук для 

разумного, бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. Имеющий и развивающий опыт экологически 

направленной, природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности 

научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих интересов, способностей, 

достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий 

понимание значения науки в жизни российского общества, 

обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных 

представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественно-научной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений.Уклад 

задаёт порядок жизни Школы и аккумулирует ключевые характеристики, 

определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад Школы удерживает 

ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, 

в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства 

воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её 

репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Основные 

характеристики 

Описание уклада Школы 

 создание школы 

и основные вехи ее 

истории, выдающиеся 

события, деятели в 

истории школы 

Муниципальное Общеобразовательное 

УчреждениеСредняя Общеобразовательная Школа поселения 

Лесколово  впервые открыла свои двери 1 сентября 1977 

года. 

Коллектив педагогов насчитывает в настоящее время более 

50 человек. Школа 100% укомплектована кадрами. Много 

педагогов являются выпускниками нашей школы. 5 

педагогов награждены Почетной грамотой МО РФ. 

В числе выпускников Школы есть  заслуженные юристы, 

врачи, педагоги. 

 «Миссия» 

Школы в 

самосознании ее

 педагогическог

о коллектива 

«Миссия» Школы заключается в подготовке молодого 

поколения к жизни и успешной самореализации в обществе, 

социализации личности, трансляции культурного наследия. 

МОУ «СОШ «ЛЦО»– общеобразовательное 

учреждение, которое решает следующие задачи: 

o обеспечение образовательных стандартов образования; 

o удовлетворение запросов и потребностей, учащихся 

на образовательные услуги; 

o создание психологически

 комфортной образовательной среды для общего 
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интеллектуального и нравственного развития 

личности. 

 наиболее 

значимые 

традиционные дела, 

события, мероприятия в 

школе, составляющие 

основу 

воспитательной 

системы 

В основе воспитательной системы Школы лежит 

практико-ориентированная программа организации 

воспитательной работы. 

Основу воспитательной системы Школы составляют 

мероприятия, приуроченные к важным датам и 

государственным праздникам: Линейка для 1 и 9-х классов в 

День Знаний, Концерт ко Дню Учителя, праздничные 

мероприятия в преддверии  Дня России и Нового года, 

брейнринги и спартакиады,  торжественные мероприятия ко 

Дню освобождения Ленинграда от блокады от немецко-

фашистских захватчиков, Забавы на Масленицу для 1-7 

классов, концертк Международному женскому дню, 

фестивали военно-патриотической песни  к дню Победы, 

тематические и патриотические митинги и акции   ко дню 

Победы, праздники Последнего звонка. 
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 -традиции и 

ритуалы, символика, 

особые нормы этикета 

в Школе 

ШКОЛА - это государство, это мир, в котором наши ученики 

проживают целых девять лет. Школьные традиции являются тем 

звеном, которое объединяет учителей, учеников, выпускников и 

родителей. Наличие сложившихся традиций – это признак 

зрелого коллектива. 

Влияние традиций мы чувствуем и в праздники и в 

повседневной школьной жизни. Сложившиеся традиции придают 

Школе то особое, неповторимое, что отличает нашу Школу от 

других, и тем самым сплачивает школьный коллектив, обогащая 

его жизнь. 

Внеурочная деятельность нашей Школы очень многогранна, за 

годы ее существования сложились свои ежегодные неотъемлемые 

мероприятия: праздничные концерты, новогодние ёлки, 

социальные акции. 

Торжественная линейка 1 сентября 

В   этот день традиционно проводится торжественная 

линейка, затем тематические классные часы. 

День Учителя 

В этот день ребята традиционно поздравляют педагогов. Они 

готовят праздничный концерт, выпускают стенгазеты, делают 

открытки для учителей. 

Новогодний карнавал 

Каждый год в Школе украшается большая елка, проводятся 

новогодние утренники для обучающихся начальной и основной 

школы. Ученики участвуют в театрализованных представлениях, 

на которые приглашаются родители. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

Ежегодно по сезонам  в ЛЦО проходит разновозрастная 

Спартакиада дошкольников, школьников и родителей  и   

проводятся по полугодиям  Дни Здоровья. 

    Митинги и мероприятия  ко Дню Победы 

Одно из самых значимых мероприятий – фестиваль военно 
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патриотической песни , который проводятся в нашей Школе. 

Готовится обычно совместно с приглашением и участием 

социальных партнеров и  сельским ДК. 

  Операция «Экологический марафон» 

Ежегодно наши ребята участвуют в школьных и районных 

экологических акциях и субботниках  

Цель таких мероприятий – воспитание экологической 

культуры , трудолюбия , сострадания природе и желания помочь 

тем, кто в этом особенно нуждается. 

  Брейнринги и Предметные недели 

В течении каждого года проходят по четвертям 

разновозрастные брейнринги с приглашением в команды 

родителей и недели по различным предметам, во время которых 

даются внеклассные мероприятия, выпускаются тематические 

ролики , проводятся школьные конкурсы и викторины, 

выявляющие самых лучших знатоков предмета. 

Акция «День посадки  туй  выпускниками  на 

школьной  аллее»   

Традиционно ежегодно в мае стало участие выпускников и 

родителей в данной акции . 

День самоуправления 

Это одна из любимых традиций наших учеников. Ребята с 

большим энтузиазмом подходят к выбору должности 

«учитель предметник», со всей серьезностью относятся к 

самостоятельным подготовке и проведению уроков в предверии 

праздника Дня Учителя.  

В традиция Школы – проведение праздников, таких как 

«День защитника Отечества», «8 марта», «Масленица». Участие в 

подготовке и проведении этих праздников дает учащимся 

возможность творчески раскрыться, ощутить себя частичкой 

большого дружного коллектива, получить массу положительных 

эмоций, столь необходимых для успешного течения 

педагогического процесса. Доброй старой традицией является и 
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«Последний звонок». Это один из самых светлых и немного 

грустных праздников.  

Именно та школа, которая стремится создать для себя доброе 

имя и через традиции сберечь это доброе имя, имеет будущее. 

Символика Школы: эмблема и школьный флаг. 

 -социальные партнёры 

общеобразовательной 

организации, их роль, 

возможности в 

развитии, 

совершенствовании 

условий воспитания, 

воспитательной 

деятельности 

Социальные взаимодействия и профилактическая работа 

нашей школы, реализация акций и совместных мероприятий 

проходит с следующими партнерами и представлены 

следующими направлениями: 

1. Взаимодействие с администрацией   Лесколовского 

сельского поселения: В МОУ « СОШ «ЛЦО» организовано 

сотрудничество с советом ветеранов МО «Лесколовское сельское  

поселение», администрацией и депутатским корпусом МО 

«Лесколовское сельское поселение»; поисковыми отрядами 

Всеволожского района; Домом Культуры д. Лесколово,  храмом д. 

Лесколово, МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района; МБУ 

«ВСШОР»; ПДН по Всеволожскому району ЛО; КДНиЗП по 

Всеволожскому району ЛО; Ленэнерго; Лесколовским отрядом 

Федеральной пожарной службы МЧС по Всеволожскому району 

и ЛО; Главные управлением УМВД во Всеволожском районе и 

ЛО; Амбулаторией д. Лесколово; Комитетом по труду 

Всеволожского района. 

 Совместная профилактическая деятельность по работе с 

семьями и  детьми, требующими особого педагогического 

внимания, детьми ОВЗ , находящимися в особой жизненной 

ситуации ; 

 Патриотические, гражданские  и экологические акции и 

организация совместных  мероприятий  ; 

 поддержание  правопорядка , культуры здоровья  и 

духовных народных традиций в совместных акциях и 

мероприятиях . 

2. Взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями (соседними школами) и  ДО  отделениями МОУ 
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«СОШ «ЛЦО»: 

 педагогическое взаимодействие, преемственность 

образовательных программ. 

3. Взаимодействие с учреждениями культуры – сельский  дом 

культуры и сельская библиотека: 

 участие школьников в праздниках и мероприятиях 

поселения и района ; 

4. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения – 

поликлиника Токсово и ее филиал  в Лесколово 

 профилактическая работа; 

 оказание медицинской помощи. 

МОУ «СОШ «ЛЦО» активно сотрудничает со 

специалистами правоохранительных органов района  , 

специалистов пожарной части поселения Лесколово , КДН и ПДН  

Всеволожского  района, воинскими частями  Лемболово , Керро , 

Лехтуси . 

Школа реализует следующие мероприятия с социальными 

партнёрами (ветеранская организация Лесколово ): 

 день Пожилого человека, «Что знаем о родном крае», 

«Афганистан, Сирия , СВО на Украине – близко , рядом », Акция 

«Знаем, любим, поддержим наших военнослужащих » совместно 

с ДК и социальными партнерами; 

 экскурсии по местам боевой славы, 

 митинг «Мы память храним» на школьной Аллее славы, 

митинг «Этот День Победы» 

 традиционное ежегодное мероприятие «Живет в народе 

память...», посвященное нашим знаменитым и  землякам героям   

 профилактические ПДД и противопожарные  мероприятия  

 «Внимание, дорога!»  с воспитанниками ДО , родителями , 

проводятся профилактические беседы с представителями 

полиции. 

значимые  для Учащиеся Школы регулярно участвуют в проектах, 
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воспитания проекты и 

программы, в которых 

Школа уже участвует 

или планирует 

участвовать 

(международные, 

федеральные, 

региональные, 

муниципальные, 

сетевые, включенные в 

систему воспитательной 

деятельности 

или 

запланированые, 

инновационные, 

перспективные 

воспитательные 

практики, 

определяющих 

«уникальность» 

Школы, результаты их 

реализации, трансляции 

в системе 

образования 

инициированных РДДМ, в мероприятиях Всероссийского 

конкурса «Большая перемена». Наши обучающиеся ежегодно 

являются активистами и лауреатами данного  конкурса и получают 

путевки во всероссийские лагеря. Педагоги Школы ежегодно 

участвуют в различного уровня форумах, конкурсах 

педагогических достижений  

«Профессиональный успех»,                            конференциях района и области. 

Ежегодно есть победители, призеры и лауреаты среди 

педагогов  

 особенности 

местоположения и 

социокультурного 

окружения  (местное, 

региональное), 

историко-культурная, 

этническая, 

конфессиональная 

специфика населения 

МОУ «СОШ «ЛЦО» входит в структуру образовательных 

учреждений Всеволожского района. В школе обучаются дети из 

поселения Лесколово  Всеволожского района Ленинградской 

области. 

По социальному составу, культурному уровню, 

образовательным потребностям население не очень разнородно. 

В основном учатся русские дети , но есть и представители разных 

народов и республик РФ. Относительная удалённость от научных, 

культурно- досуговых центров создаёт своеобразный 
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местности,   региона, 

включенность  в 

историко-культурный 

контекст территории 

микросоциум и делает актуальным не только образовательную 

деятельность педагогического коллектива, но и воспитательную. 

Имеющаяся в поселении социокультурная образовательная 

среда обеспечивает возможность для развития разных 

составляющих потенциала ребенка 

Сейчас есть в школе обучающиеся дети разных 

национальностей, имеющие различные религиозные взгляды и 

устои, которые гармонично интегрированы в 

образовательном пространстве школы и межличностных 

отношениях. 

 -контингент 

обучающихся, их 

семей, его социально- 

культурные, 

этнокультурные, 

конфессиональные  и 

иные особенности, 

Состав (стабильный  

или нет),  наличие и 

состав обучающихся с 

ОВЗ,  в    трудной 

жизненной   ситуации, 

наличие      особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, их семей 

Контингент учащихся постоянный, составляет более 700 

человек. Контингент разнообразный: дети из полных и неполных 

семей, опекаемые, дети с ОВЗ ( более 40 человек ), есть дети из 

многодетных и малообеспеченных семей. Есть дети находящиеся 

в социально-опасном положении. 

Большинство семей учащихся относится к категории 

благополучных.. Отсутствие полноценного образца для 

внутрисемейной социализации почти всегда ведёт к 

определённым нарушениям в психическом и личностном 

развитии ребёнка, что оказывает серьёзное влияние не 

дальнейшую личную и общественную жизнь ребёнка. Поэтому 

данная категория детей у нас в школе имеет поддержку и 

защиту со стороны квалифицированных в данной области людей 

– педагогов, классных руководителей, педагога-психолога и 

социального педагога 

-организационно- 

правовая форма, 

Наличие разных 

Уровней общего 

образования, 

направленность 

образовательных 

МОУ «СОШ «ЛЦО» является Муниципальным 

общеобразовательным учреждением. Основные направления 

воспитания в Школе строятся в соответствии с ФГОС на уровнях 

начального общего и основного  и среднего общего образования. 

Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ленинградской  

области, Уставом школы и локальными актами, разработанными 
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программ, в том числе  

наличие программ с 

углубленным 

изучением  учебных 

предметов 

школой, на принципах демократичности, открытости, свободного 

развития личности, а также на основе сочетания принципов 

самоуправления и единоначалия. 

В  школе  реализуется 3 уровня образования: 

I уровень (продолжительность обучения - 4 года) – 

начальное общее образование: обеспечивает развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное 

общее образование является базой для получения основного 

общего образования. Обучение производится по традиционной 

федеральной, развивающей программе «Школа России». 

II уровень (продолжительность обучения - 5 лет) – основное 

общее образование: обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, 

создает условия становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения 

среднего общего образования, начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования. 

Второй уровень общего образования обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ в условиях 

становления и формирования личности ребенка и направлен на 

развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному 

самоопределению. 

Ш уровень (продолжительность обучения – 2 года) 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень 

среднего общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 
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опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями 

обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в 

жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 

взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который 

они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь 

окружающего их общества.  

Это:опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и 

близких;  трудовой опыт, опыт участия в производственной 

практике; опыт дел, направленных на пользу своему родному 

городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции; опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице; опыт самостоятельного приобретения новых 

знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; опыт изучения, защиты и восстановления 

культурного наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах 

или пожилых людях, волонтерский опыт; опыт самопознания и 

самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации 

Технические условия 

Школы 

С целью обеспечения безопасности всех участников 

образовательного процесса: 

 установлена автоматическая пожарная сигнализация, система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

видеонаблюдение; 

 осуществляется ежедневное дежурство учителей на переменах 
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и во время внеклассных мероприятий; 

 родители и сотрудники полиции принимают участие в охране 

порядка во время крупных массовых мероприятий; 

 регулярно проводятся беседы и инструктажи с сотрудниками и 

обучающимися, классные часы по правилам техники 

безопасности и дорожного движения, встречи обучающихся и 

сотрудников с представителями служб МВД, МЧС, ГИБДД, 

учебно-тренировочные занятия по эвакуации; 

 ведется систематическая работа на уроках по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Здание школы оборудовано: 

 прямой связью с пожарной частью; 

 противопожарным оборудованием; 

 охранно-пожарной сигнализацией; 

 системой видеонаблюдения. 

На территории школы имеются: 

 система видеонаблюдения – камеры внутреннего и

 наружного   видеонаблюдения; 

 ограждение по периметру; 

 уличное освещение. 

В школе действуют пропускной режим, разработан паспорт 

антитеррористической безопасности. В целях отработки 

практических действий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций не менее двух раз в год проводятся тренировки по 

эвакуации обучающихся и персонала школы. 

В Школе организован подвоз обучающихся школьным 

автобусом с территории поселения В целях безопасности 

школьных перевозок по приказу директора школы утверждены 

списки учащихся, сопровождающих. 

Разработан график перевозок среди педагогов. 

В школе проводит ежедневные инструктажи с водителем и 

проводит все необходимые инструктажи сопровождающих 
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педагогов и учащихся. Автобусы оборудованы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к школьным перевозкам. 

В Школе созданы условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Внутренние локальные акты и положения утверждаются с 

учетом мнения родителей и обучающихся. 

Символика Школы: эмблема и флаг  

 наличие вариативных 

учебных  курсов,    

 практик 

гражданской, духовно- 

нравственной, 

социокультурной, 

экологической   и т.д. 

воспитательной 

направленности, в том 

числе включенных  в 

учебные планы,  по 

решению    Школы, 

участников 

образовательных 

отношений, авторских  

курсов,   программ 

воспитательной 

направленности, 

самостоятельно 

разработанных      и 

реализуемых 

педагогами Школы 

Школа предлагает курсы внеурочной деятельности 

физкультурной и спортивно-оздоровительной, духовно- 

нравственной, обще интеллектуальной, общекультурной, 

социальной направленности. Все курсы внеурочной деятельности 

проводятся согласно плана внеурочной деятельности. 

 наличие проблемных 

зон, дефицитов, 

препятствий 

Необходимость расширения пространства школы и 

увеличение кадрового состава педагогов для участия 

обучающихся в муниципальных, региональных конкурсах, 
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достижению 

эффективных 

результатов в 

воспитательной 

деятельности и  решения 

этих проблем, 

отсутствующие или 

недостаточно 

выраженные в 

массовой практике 

олимпиадах и т.д. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

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 

Школы; 

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; 

полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных 
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культур и светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры 

народов России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных 

предметов, курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными 

потребностями; 

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 Школы, 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 в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

Работа с классным коллективом: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 

 формирование коммуникативных УУД школьников: умения организовывать 

учебное сотрудничество, умение понимать другие позиции (взгляды); 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
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уроках явлений; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

(пробудить и вызвать чувства удивления, гордости, уважения, сопричастности, 

ответственности, долга и других); 

 убеждение учащихся в научной, практической, жизненной, профессиональной 

значимости того или иного конкретного закона, открытия, изобретения; 

 продвижение учащихся в интеллектуальном, профессиональном и волевом 

развитии по итогам решения и выполнения всё более сложных задач и упражнений; 

 создание атмосферы коллективного поиска, радости познания, радости 

преодоления при выполнении всё более сложных заданий, упражнений и операций; 

 осуществление нравственного воспитания, обеспечение в ходе урока 

раскрытия понятий патриотизма, гуманизма, товарищества, эстетических норм 

поведения, в том числе при проведении уроков в рамках Дней единых действий и 

других событийных проектов и акций Российского движения детей и молодежи; 

 формирование правильного отношения к природе, экологическое воспитание; 

 применение на уроке здоровьесберегающих технологий; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся; 

 включение в урок игровых процедур; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 формирование личностных результатов обучения (личностные УУД): 

ценностей Родины, образования, целостного мировоззрения, толерантности, 

социализации, природы, добра и красоты, здоровья, семьи, самооценки и 

самоопределения; 

 установление доверительных отношений между учителем и учеником; 

 побуждение к соблюдению на уроке общепринятых норм поведения; 

 пробуждение у учащегося чувств удивления, гордости, уважения, 

сопричастности, ответственности, долга и др.; 

 привлечение внимания школьника к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
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явлений; 

 убеждение учащегося в научной, практической, жизненной, профессиональной 

значимости того или иного конкретного закона, открытия, изобретения; 

 продвижение учащегося в интеллектуальном, профессиональном и волевом 

развитии по итогам решения и выполнения всё более сложных задач и упражнений; 

 создание атмосферы радости познания, радости преодоления при выполнении 

всё более сложных заданий, упражнений и операций; 

 осуществление нравственного воспитания учащегося, обеспечение в ходе 

урока раскрытия понятий патриотизма, гуманизма, товарищества, эстетических норм 

поведения, в том числе при проведении уроков в рамках Дней единых действий и 

других событийных проектов и акций Российского движения детей и молодежи; 

 формирование правильного отношения школьника к природе, экологическое 

воспитание; 

 содействие в ходе урока формированию мировоззренческих понятий 

учащегося; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьника в 

рамках реализации ими индивидуальных исследовательских проектов. 

 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации; 
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 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в Школе в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 

религиозным культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного и среднего общего образования при формировании 

плана внеурочной деятельности школы предусмотрена часть, рекомендуемая для всех 

обучающихся: 

 1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок); 

 1 час в неделю - на занятия по развитию одаренности детей; 

 2 часа в неделю - на занятия и экскурсии, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся "Билет в будущее" 

 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся; 

 часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 
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организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных 

клубах). 
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Основное содержание занятий внеурочной деятельности отражено в таблице: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры 

о 

важном» 

1 Основная цель: развитие 

ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине - 

России, населяющим ее людям, 

ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, 

необходимой ему для 

конструктивного и 

ответственного поведения в 

обществе. 

Основные темы занятий связаны 

с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: 

знанием родной истории и 

пониманием сложностей 

современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением 

природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и 

повседневной культуре 

поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим   и 

ответственным отношением к 

собственным поступкам 
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Занятия по развитию 

одаренности 

1 Основная цель: развитие 

способности обучающихся 

применять приобретённые 

знания, умения и   навыки   для 

решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с 

жизнью). 

Основная задача: формирование 

и развитие функциональной 

грамотности школьников: 

читательской, математической, 

естественнонаучной, 

финансовой, направленной на 

развитие креативного мышления и 

глобальных компетенций. 

Основные организационные 

формы: интегрированные курсы, 

метапредметные кружки или 

факультативы 

Занятия и экскурсии, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей обучающихся 

"Билет в 

будущее" 

2 Основная цель: развитие 

ценностного отношения 

обучающихся к труду как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование 

готовности школьников к 

осознанному выбору 

направления продолжения своего 

образования и будущей 

профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для 
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дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной 

деятельности. 

Основные организационные 

формы: 

профориентационные беседы, 

деловые игры, квесты, решение 

кейсов, изучение 

специализированных цифровых 

ресурсов, профессиональные 

пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок 

профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и 

способами получения 

профессионального образования; 

создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков 

(общения, работы в команде, 

поведения в конфликтной 

ситуации и т.п.); 

создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих 

мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для 

формирования уверенности в 

себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и 

возможности 

Вариативная часть 
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Занятия, связанные с 

реализацией особых

 интеллектуальных и 

социокультурных

 потребностей 

обучающихся 

3 Основная цель: 

интеллектуальное и 

общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение 

их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: 

формирование ценностного 

отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к 

культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную 

самобытность народов России. 

Основные направления 

деятельности: занятия по 

дополнительному или 

углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия 

в рамках   исследовательской   и 

проектной деятельности; занятия, 

связанные с освоением 

регионального компонента 

образования или особыми 

этнокультурными интересами 

участников образовательных 

отношений; дополнительные 

занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы 

или трудности в освоении языка 
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обучения; специальные занятия 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья или испытывающими 

затруднения в социальной 

коммуникации 

Занятия,

 направленны

е на 

удовлетворение

 интере

сов и 

потребностей

 обучающи

хся в 

творческом и физическом 

развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии 

и развитии способностей и 

талантов 

2 Основная цель: удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов. 

Основные задачи: раскрытие 

творческихспособностей 

школьников,  формирование   у 

них чувства вкуса   и   умения 

ценить            прекрасное, 

формирование        ценностного 

отношения      к     культуре; 

физическое              развитие 

обучающихся,      привитие  им 

любви к спорту и побуждение к 

здоровому   образу     жизни, 

воспитание       силы      воли, 

ответственности,   формирование 

установок на   защиту   слабых; 

оздоровление        школьников, 

привитие им любви к своему краю,

  его  истории,  культуре, 

природе,    развитие      их 

самостоятельности и 

ответственности, формирование 
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навыков самообслуживающего 

труда. 

Основные организационные 

формы: занятия школьников в 

различных   творческих 

объединениях (музыкальных, 

хоровых или танцевальных 

студиях, театральных кружках или 

кружках художественного 

творчества,  журналистских, 

поэтических или писательских 

клубах и т.п.); 

занятия школьников в 

спортивных  объединениях 

(секциях и клубах, организация 

спортивных турниров и 

соревнований); 

занятия школьников в 

объединениях туристско- 

краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных 

музеев) 

Занятия,  направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

Социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, 

2 Основная цель: развитие важных 

для жизни подрастающего человека 

социальных умений - заботиться о 

других и организовывать свою 

собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, брать на   

себя   инициативу   и   нести 

ответственность, отстаивать свою 

точку зрения и принимать другие 

точки зрения. 

Основная задача: обеспечение 
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Детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

Мероприятий 

воспитательной 

направленности 

психологического благополучия 

обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание 

условий     для 

Развития ответственности  за 

формирование   макро и микро 

коммуникаций, складывающихся в

 образовательной организации, 

понимания зон личного влияния 

на  уклад школьной  жизни. 

Основные организационные 

формы: педагогическое 

сопровождение деятельности 

 Российского  движения детей и 

молодежи  и Юнармейских  

отрядов; 

волонтерских, трудовых, 

экологических отрядов, 

создаваемых для  социально 

ориентированной  работы; 

выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам 

управления образовательной 

организацией; Совета старост, 

объединяющего старост классов для 

облегчения распространения

 значимой для школьников 

информации  и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

постоянно  действующего 

ученического актива, 

инициирующего организующего 
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проведение личностно  значимых 

для  школьников   событий 

(соревнований,   конкурсов, 

фестивалей,  флешмобов); 

творческих советов, отвечающих  за

 проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций; 

созданной из наиболее 

авторитетных 

старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе и т.п. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности: 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения; 

инициирование и поддержку участия классов в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 
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сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в Школе; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, 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; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, Школе; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей 
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обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 

и общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

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

представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в основных школьных делах, 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися, 

 проведение классных часов, 

 реализация проектной деятельности, 

 сплочение коллектива класса, 

 выработка совместно со школьниками законов класса, 

 работа с одаренными детьми, 

 организация совместного участия в конкурсах, проектах, в том числе 

проведение тематических классных часов в рамках Дней единых действий и других 

событийных проектов и акций Российского движения школьников. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 
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 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

 организация родительских собраний; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований. 

привлечение родителей учащихся к участию в конкурсах, проектах, акциях 

Российского движения школьников. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

 Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 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 Школе, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного года) обучающихся и педагогов 

за участие в жизни Школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

вклад в развитие Школы, поселения района, области; 

 социальные проекты в Школе, 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 хутора и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей хутора; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в 
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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. 

Основные дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

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

Для этого в Школе используются следующие формы работы. 

Цель – создать условия для позитивной самореализации школьников и 

приобретения опыта согласования целей и ценностей в совместной деятельности детей 

и взрослых. 

На внешкольном уровне: 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные); 

 спортивные состязания, праздники, фестивали, представления. 

На школьном уровне: социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы для 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности): 

 Патриотическая акция  « 9 мая « и «Бессметный полк»; 

 Акция «Знамя Победы»; 

  День народного единства «В единстве наша сила»; 

 Акция «Письмо солдату»; 

 Единый день профилактики правонарушений (встреча с работниками КДН, ЗП, 

ПДН); 

 «Весёлая масленица»; 

 «Герои моей страны»; 
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 Участие в областной акции по вручению паспортов «Я – гражданин России»; 

 выборы председателя Совета старшеклассников 

 Конкурс «Дорога и мы»; 

 Конкурс «Брейнринг»; 

 Фестивали рисунков ко Дню матери, Дню снятия Блокады, Дню Конституции, Дню 

России и другие 

Спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования по волейболу, 

футболу, биатлону и боксу , «Спартакиада» и т.п. с участием дошкольников и 

родителей в командах. 

Досугово-развлекательная деятельность: 

 День учителя (поздравление учителей, выступления детей, День 

самоуправления); 

 праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 марта, День защитника Отечества, День Победы, Выпускные 

вечера, Первый звонок, Последний звонок и др; 

 предметные недели (литературы, русского языка, математики, английского 

языка, истории и обществознания, музыки); 

 Церемонии награждений Ученика года (по итогам года) и обучающихся за 

выдающиеся достижения в успеваемости, жизни школы и класса и в спорте. 

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела Школы в одной из возможных 

ролей; 

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

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами Школы; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением 

их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко- 

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Предметно-пространственная среда в Школе основывается на системе ценностей 

программы воспитания, является частью уклада и способом организации 

воспитательной среды, отвечает требованиям экологичности, природосообразности, 

эстетичности, безопасности, обеспечивает обучающимся возможность общения, игры, 

деятельности и познания. Предметно-пространственная среда в Школе выстроена в 
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единстве; заложенные в программе воспитания ценности раскрыты, визуализированы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию 

в воспитательном процессе предусматривает: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в Школу 

государственной символикой Российской Федерации, Ленинградской области,  

школьный и поселения  и районный кадетский (флаг, герб); 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, Ленинградской  области, Всеволожского района 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных 

изображений (символических, живописных, фотографических, интерактивных 

аудио и видео) природы России, Ленинградской области, поселения Лесколово, 

предметов традиционно культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в Школе звукового пространства- школьное 

радио 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 Школы или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории 

России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

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

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

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно- 
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нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.; 

 разработку и популяризацию символики Школы (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма- шевроны и значки Школы у обучающихся и т. п.), используемой 

как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

Школе, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и 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 и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе Школы, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Воспитывающее влияние на ребенка в Школе осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (выставочный проект «Наши 

знаменитые земляки »); 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: выставка 

рисунков к памятным датам Календаря образовательных дат, выставка рисунков 
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приуроченная ко Дню Победы и другие; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

 благоустройство классных кабинетов (Классный уголок,  Уголок безопасности 

и др.); 

 событийный дизайн (оформление сцены и вестибюля самодельными 

объёмными снежинками из бумаги к Новому году, оформление вестибюля 

объемными цветами ко Дню 8 Марта др. 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики; 

 стенды, плакаты, инсталляции (важные для воспитания ценности школы, ее 

традиции, правила и др.). 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в Школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной 

организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете Школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 

 дни открытых дверей, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

 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; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), 

на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 
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религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы на интернет-сайте Школы, интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в Школе в соответствии с порядком привлечения родителей; 

 привлечение, помощь со стороны родителей (законных представителей) к 

подготовке и проведению классных и общешкольных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы, в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет; 

 родительские лектории; 

 дни открытых дверей; 

 родительские собрания по классам. 

Работа администрации Школы и классных руководителей и педагогов с 

родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении Школой и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
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 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

 организация участия родителей в конкурсах, проектах и акциях Российского 

движения школьников, в том числе проведение тематических лекториев и собраний с 

использованием материалов РДДМ. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах и собраниях Совета 

старшеклассников Школы; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 

п. 17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического 

самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся совета 

обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

предусматривает: 

 деятельность совета обучающихся, избранного в Школе; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания; 
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 участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности 

школе. 

Поддержка детского самоуправления в Школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, школьникам предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

Цель: поддерживать в школьниках развитие способности самостоятельно ставить 

и реализовывать цели, нести ответственность за результаты своего выбора, влиять на 

преобразования уклада школьной жизни. 

Основным вектором в данной модели является гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание учащихся, включающее различные формы 

воспитательной работы. 

Детское самоуправление в Школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу детских объединений, для которых Совет старшеклассников 

выступает координирующим и контролирующим органом; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах; 

 через организацию на принципах самоуправления детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классным кабинетом, комнатными растениями и т.п. 
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 через участие в «лидерских» конкурсах и проектах Российского движения 

детей и молодежи. 

В 2003 году на базе нашей школы было создано детское школьное объединение 

учащихся «Единство» - союз творческих и активных ребят. Оно является 

добровольным, самоуправляемым объединением, призванным активно содействовать 

становлению сплоченного коллектива, формированию у каждого ребенка 

сознательного отношения к своим правам и обязанностям; стремится сделать жизнь 

вокруг себя лучше, интереснее, справедливее. Школьное объединение имеет свою 

конституцию, положение, основные принципы, законы, заповеди, кодекс чести, 

название, девиз и гимн. В состав «Единство» входят учащиеся 7-11 классов. 

Ученическое самоуправление в МОУ СОШ «ЛЦО» осуществляется следующим 

образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 
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функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой и 

т. п. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе 

предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в Школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

Школе и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 
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антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и 

др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и 

др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети- 

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно- 

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками девиантного 

поведения и детьми «группы риска». Профилактическая работа с родителями 

предусматривает установление неиспользованного резерва семейного воспитания, 

нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, 

включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, 

общешкольных мероприятий с детьми и родителями. Работа с педагогами строится в 

формате семинаров, курсов повышения квалификации, тренингов, ведущих к 

повышению уровня информированности о современных проблемах общества, путях их 

предотвращения в рамках основной деятельности учителя, классного руководителя. 

Профилактическая работа со школьниками осуществляется через организацию 

предупредительно-профилактической деятельности и ведётся в Школе с опорой на 

решение следующих задач воспитательной работы: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
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поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе Школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа; 

10) развивать предметно-эстетическую среду в Школе; 

11) организовать работу с семьями школьников. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в Школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является 

эффективным способом профилактики асоциального поведения школьников. 

Организация предупредительно-профилактической деятельности подразумевает: 

 реализацию системы работы Школы по воспитанию законопослушного 

поведения школьников; 

 проведение межведомственных мероприятий совместно с другими субъектами 

профилактики (полиция, здравоохранение, молодежная политика, культура); 

 беседы, лекции, диспуты, дискуссии, мультимедийные классные часы по 

безопасности жизнедеятельности; 

 проведение мероприятий по профилактике употребления ПАВ с учетом 

современных методов и подходов (актуальность, интерактивность, использование 

видеоконтента и материалов сети Интернет); 

Организация досуговой деятельности обучающихся «группы риска» 

подразумевает: 

 вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки, клубы, объединения и 

спортивные секции учреждений дополнительного образования; 

 охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное 

время и интересным содержательным досугом в течение года; 

 оказание подросткам помощи в трудоустройстве в летний период через Центр 
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занятости; 

 привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам; 

 привлечение подростков к волонтерской деятельности, отряда юных 

инспекторов дорожного движения для реализации социально значимых проектов. 

Индивидуальная работа с подростками с девиантным  поведением: 

 выявление причин отклонений в поведении детей и подростков; 

 консультации педагога-психолога, классного руководителя, администрации 

школы с подростком; 

 привлечение для профилактической работы с подростками, находящимися в 

сложных жизненных обстоятельствах, участкового уполномоченного и инспектора 

ПДН; 

 привлечение трудных подростков к деятельности крупных общественных 

организаций, вовлечение их в творческую жизнь класса, Школы, организаций 

дополнительного образования; 

 проведение специализированных тренинговых занятий с категориями 

обучающихся, находящихся в сложных жизненных ситуациях. 

Профилактическая работа с родителями: 

 проведение консультаций для родителей; 

 привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий; 

 привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения 

культурно-массовых мероприятий; 

 выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей 

и (при необходимости) постановка их на внутришкольный учет; 

 посещение по месту жительства семей, в которых проживают дети, находящиеся 

в социально-опасном положении; 

 организация для родителей консультаций специалистов службы сопровождения 

и службы медиации Школы. Работа служб происходит в рамках проведения 

воспитательных мероприятий (инструктивных занятий, классных часов, викторин, 

просмотров видеороликов и т.п.) по профилактике правонарушений и преступлений, 

экстремизма в детской, молодёжной среде, дорожно-транспортного травматизма среди 

детей и травматизма на объектах железнодорожного транспорта, наркомании и 

употребления ПАВ, суициидального поведения учащихся (в т.ч. буллинг); 
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 организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, органов здравоохранения; 

 организация деятельности родительских форумов при школьном интернет-сайте, 

на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов; 

 использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: 

лекции, конференции, ролевые игры, диспуты, дискуссии, родительские тренинги и др.. 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

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, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни Школы, муниципального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

 

Партнеры Вид взаимодействия Роль партнеров в 

реализации проекта 
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Дошкольное образование 

ДО 

В МОУ «СОШ 

«ЛЦО» 

1 и 2  Сетевое взаимодействие Шефская 

профориентация 

работа, 

Общее образование 

МОУ СОШ 

Осельки и 

Гарболово  

 Сетевое взаимодействие Посещение мобильного 

Кванториума Всеволожска 

и трудовое совместное 

обучение ,  в рамках 

социального партнерства-

профориентационные 

мероприятия.  

Экскурсионная совместная 

деятельность . 

Дополнительное образование 

МБУ ДО Детская школа 

Искусств  Кузьмолово 

Всеволожского района 

Ленинградской 

области 

Сетевое взаимодействие Взаимоучастие в конкурсах 

Муниципальные и региональные образовательные организации 

 Ладога  Сетевое взаимодействие Профориентационные 

беседы , участие 

обучающихся  в 

программах 

Интеллект  Сетевое взаимодействие Профориентационные 

беседы, участие 

обучающихся  в 

программах 

Организации культуры 

«Лесколовский ДК» Сетевое взаимодействие Участие в конкурсах, 

занятиях,   иных 
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мероприятиях 

    Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Реализация воспитательного потенциала 

профориентационной работы школы предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях той или иной 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 образования; 

 организацию на базе школы ярмарок профессий ,смен с участием  

представителей вузов , суз экспертов в области профориентации, где обучающиеся 

могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование педагогом-психологом 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 различных курсов, 
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включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. 

Окончив школу, ребенок должен найти свое место в завтрашнем дне, в этом 

взрослом и стремительно меняющемся мире. Поэтому для нашей Школы главная цель 

– воспитать выпускника, готового к достойному выходу в этот мир. Развивать 

интеллект учащихся, воспитывать их в соуправлении, тонко и интеллигентно 

направлять и готовить к выходу во взрослую жизнь – приоритетная для Школы задача. 

Профориентационная работа в Школе осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения; 

 проектную деятельность старшеклассников; 

 профориентационные игры; 

 экскурсии на предприятия области; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий и др.; 

 изучение профориентационных интернет-ресурсов совместно с педагогами на 

классных часах и классных встречах, в том числе в рамках Федеральных проектов 

«Билет в будущее», «Проект – кто я »; 

 просмотр лекций и видеокурсов, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, в программу внеурочной 

деятельности; 

 участие в конкурсах, проектах, в том числе проведение уроков 

старшеклассниками в рамках проектной деятельности с использованием материалов, 

разработанных Российского движения школьников. 
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Вариативные модули 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

Обязательным компонентом школьного образования является дополнительное 

образование детей. 

Основными факторами, которые способствуют развитию дополнительного 

образования в школе являются: 

- территориальное расположение школы; 

- уровень развития дополнительного образования в школе; 

- методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и 

классных руководителей; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса (наличие социального педагога, 

педагога-организатора, советника директора по воспитанию, учителей, прошедших 

курсовую подготовку по программам дополнительного образования детей); 

- материально-техническое обеспечение. 

Дополнительное образование основывается на предоставлении широкого выбора 

программ для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, 

привлечении к осуществлению дополнительного образования квалифицированных 

специалистов, а также практико- ориентированная и деятельностная основа 

организации образовательного процесса. 

Дополнительное образование ежегодно представлено направленностями: 

спортивно-оздоровительной и художественно – эстетической. Реализация 

воспитательного потенциала дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

Физкультурно-спортивная деятельность, 

Художественная деятельность; 

        Естественно-научная деятельность; 

              Туристско - краеведческая деятельность. 

 Все направления представлены в более , чем   70 кружках   

Модуль «Наставничество» 

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») внедрения целевой 
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программы наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися в школе с 2022- 2023 учебного 

года реализуются программы наставничества. 

Программой наставничества социокультурного направления в форме 

«ученик – ученик» является программа «Дружба без границ». Ролевой моделью данной 

программы является модель «лидер – последователь». Реализация данной программы 

позволяет совершенствовать работу детского школьного самоуправления. Форма 

наставничества «ученик – ученик» позволяет привлекать в работу ученического 

самоуправления обучающихся, способных проявить себя в различных видах 

деятельности. 

Так, в рамках социальных практик старшие школьники проводят для учеников 

средних и младших классов праздники, квесты, игры, спортивные мероприятия, КВН и 

другие воспитательные события, тем самым давая пример и обучая инициативе, 

эффективной коммуникации и сотрудничеству. 

В рамках реализации данной программы были проведены квест-игры для учащихся 

начальной школы «Движение – здоровье!» Ежегодно старшеклассники проводят 

Новогодние праздники для детей начального, основного и среднего общего образования. 

Благодаря такому наставничеству раскрывается потенциал обучающихся, имеется 

возможность привлечь их к активной деятельности внутри школьного коллектива, 

осуществляется комплексная поддержка обучающихся разных ступеней и форм 

обучения. 

Модуль «Добровольческая деятельность» 

Воспитательный потенциал волонтерства в Школе пока реализуется в 3-х 

приоритетных для Школы направлениях волонтерской деятельности (далее ВД): 

экологическом, социальном и событийном. 

Цель: создать условия для приобретения опыта созидательного преобразования 

школьной и внешней среды на основе социально-значимых и экологических ценностей. 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, общественно полезных 

мероприятий в рамках экологического и социального направлений деятельности 

волонтеров (совместно с сельским ДК проведение концертов ко Дню пожилого 
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человека); 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим 

в хуторе, в рамках реализации социального и событийного направлений ВД (помощь по 

уборке придомовой территории); 

На уровне школы: 

 проведение акции по сбору макулатуры «Бумажные города» (экологическое 

направление ВД): агитация, информирование, реализация в виде соревнования- 

конкурса с последующим награждением классов-победителей, собравших наибольшее 

количество макулатуры; 

 участие учащихся Школы в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями Школы в рамках реализации событийного направления 

ВД (Торжественно-траурные церемониалы, посвящённые Дню Победы в Великой 

Отечественной войне ); 

 организация и проведение волонтёрами торжественных вручений открыток и 

подарков в рамках проекта «Открытка  военнослужащему» (социальное и событийное 

направления ВД); 

 участие учащихся в работе на прилегающей к Школе территории в рамках 

реализации экологического и событийного направлений ВД (Дни благоустройства 

осенью и весной, субботники, уборка территории захоронения Аньялово на территории 

поселения); 

 участие волонтёров и Совета Старшеклассников в реализации шефской работы 

над младшеклассниками, проведение личностно значимых для школьников событий и 

мероприятий в рамках реализации экологического направления ВД (соревнования, 

конкурсы, флешмобы и т.п.); 

 проведение акции «Красная ленточка» ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 

в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в декабре и повторно в мае силами 

волонтеров и Совета старшеклассников (событийное направление ВД); 

 проведение открытых круглых столов и заседаний волонтёров совместно с 

Советом старшеклассников с целью пропаганды экологической культуры и 

привлечения внимания учащихся и родительской общественности к экологическим 

проблемам, публичное обсуждение и планирование работы волонтёров Школы; 

 организация работы пресс-центра Клуба школьных медиа с целью 

информирования и привлечения внимания всех участников образовательного процесса 
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к деятельности волонтеров Школы. 

 организация совместного участия в конкурсах, проектах, акциях Российского 

движения школьников, в том числе проведение тематических классных часов 

классными руководителями и учащимися-волонтерами с использованием материалов, 

разработанных РДШ. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель медиа в МОУ «СОШ «ЛЦО» – развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- медиацентр в школе   – созданная из заинтересованных учащихся группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, 

вечеров. 

- интернет-группа – разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и группы в социальных сетях «ВКонтакте», 

 с целью освещения деятельности Школы в информационном пространстве. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МОУ «СОШ «ЛЦО» ячейка детского общественного 

объединения «Российское движение детей и молодежи» («РДДМ»), Юные инспектора 

движения» (далее «ЮИД»), «Совет старшеклассников» – это добровольные, 

некоммерческие формирования, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Их 

правовая основа является Федеральный Закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Цель программы: формирование и развитие у обучающихся системы 

нравственных, морально-волевых и мировоззренческих установок, способствующих их 

личностному, гармоничному развитию и социализации в соответствии с принятыми 

социокультурными правилами и нормами, как основы их воспитанности. 

Задачи программы: 

 развитие морально-нравственных качеств обучающихся: честности, доброты, 

совести, ответственности, чувства долга; 

 развитие волевых качеств обучающихся: самостоятельности, 
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дисциплинированности, инициативности, принципиальности, самоотверженности, 

организованности; 

 воспитание стремления к самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию. 

РДДМ: 

 РДДМ позволяет оптимизировать, а зачастую и «восстановить» социально- 

воспитательную деятельность в Школе, т.к. развивает социальную направленность 

личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, 

формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем 

социальном окружении, выстраивает взаимодействие с другими общественными 

детскими и молодежными организациями и объединениями. 

Основные формы взаимодействия: 

 дни единых действий; 

 совместные социально значимые мероприятия; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся. 

Отряд «ЮИД»: 

Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) – добровольное объединение 

школьников, которое создается с целью воспитания у них гражданственности, высокой 

общей культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого 

привлечения их к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах 

среди детей младшего и среднего школьного возраста. 

Совет старшеклассников 

В МОУ «СОШ  «ЛЦО» работает орган ученического самоуправления 

– Совет старшеклассников. В его состав вошли представители классных коллективов с 

7 по 11класс. В каждом классе избирается свой актив во главе со старостой класса. 

«Единство » 

В 2003 году на базе нашей школы было создано детское школьное объединение 

учащихся «ШАНС» - союз творческих и активных ребят. Оно является добровольным, 

самоуправляемым объединением, призванным активно содействовать становлению 

сплоченного коллектива, формированию у каждого ребенка сознательного отношения к 

своим правам и обязанностям; стремится сделать жизнь вокруг себя лучше, интереснее, 

справедливее. Школьное объединение имеет свою конституцию, положение, основные 



 

 

 

366 

 

принципы, законы,  кодекс чести, название. 

 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

Модуль «Патриотическое воспитание в дошкольных, общеобразовательных, 

профессиональных образовательных организациях Ленинградской области» 

разработан на основе концептуальных и программных документов государственной 

политики в области развития системы воспитания. Региональные программы и 

проекты в области патриотического воспитания развивают и обогащают духовно-

нравственное направление в соответствии с Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 

809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Региональный 

компонент патриотического воспитания является дополнительным содержанием для 

разработки модулей гражданско-патриотического направления и определения форм 

организации патриотического движения в образовательных организациях 

Ленинградской области. Данная модель патриотического воспитания в 

Ленинградской области представляет собой практико-ориентированный инструмент, 

помогающий педагогам- воспитателям моделировать содержание патриотического, 

гражданского, духовно- нравственного и трудового воспитания. В рамках данного 

модуля реализуются такие мероприятия, как: 

- «День символов Ленинградской области: герба, флага и гимна», 

- «День освобождения Ленинграда от Блокады», 

- «День Победы», 

- «День России», 

- посещение мемориального комплекса «Лемболовская твердыня», 

- Уроки мужества 

- Фестивали военно - патриотической  песни 

- Экскурсии, походы по памятным местам 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников: более 50 человек основных 

педагогических работников.  Все педагоги имеют высшее педагогическое образование. 

5 учителей имеют Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ. 

16 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 12 педагогов – 

соответствие занимаемой должности. В психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, вовлечены следующие специалисты: 

заместитель директора по УВР, ВР, педагог-психолог, дефектолог , логопед, 

социальный педагог. В Школе работают 29 классных руководителей, 1 из них 

осуществляет классное руководство в 2-х классах. 

 

Директор школы – 1 

Заместитель директора по УВР -1  

Заместитель директора по ВР -1 

Классные руководители – 29 

Педагог-психолог – 2 

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями – 1 

Социальный педагог – 1 

Учителя-предметники 

Педагог-библиотекарь - 1 

Специалисты службы сопровождения ( дефектолог , логопед ..) 

 

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Количество 

Укомплектованность штата педагогических работников 58 

Всего педагогических работников: Из них: 58 

- начальное общее образование 14 

- основное общее образование 29 

Образовательный ценз - с высшим 58 
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педагогических работников образованием 

Педагогические работники, освоившие программы 

дополни-тельного профессионального образования не реже 

одного раза в три года 

58 

Педагогически работники, 

имеющие квалификационную 

категорию 

- всего 42 

- высшую 16 

- первую 26 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 12 

Состав педагогического 

коллектива 

- учитель 43 

- педагог-психолог  

 

2 

Социальный педагог 1 

- педагог-библиотекарь  

 

1 

-советник директора по 

воспитанию   и 

взаимодействию с детскими 

общественными  

1 



 

 

 

 

   

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

От 2 до 5 лет 3 

От 5 до 15 лет 18 

От 15 до 20 лет 11 

Свыше 20 лет 26 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный 

учитель 

- 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания: из них: 

5 

 Почетная грамота МО РФ 5 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

На уровне Школы локальные нормативные документы принимаются 

Управляющим советом, в который входят педагоги Школы, члены Совета 

родителей и Совета старшеклассников. 

Изменения внесены в должностные инструкции  на уровне образовательной 

организации по принятию, внесению изменений в должностные инструкции 

педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению 

договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, 

сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому обеспечению 

воспитательной деятельности: 

  заместителя директора по ВР, классного руководителя в условиях введения 

ФГОС ООО, учителя, педагога-психолога, социального педагога , педагога-

библиотекаря, советника директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями. 

Локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с 

утверждением рабочей программы воспитания: 

1. Положение о деятельности  классного  руководителя 

2. Положение об организации внеурочной деятельности в условиях введения  

ФГОС ООО  

3. Положение о школьной библиотеке 

4. Положение о службе психолого-педагогического и социального 
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сопровождения  

5. Положение о психолого-педагогическом сопровождении 

6. Положение о службе школьной медиации  

7. Положение о школьной форме и внешнем виде

 обучающихся  

8. Правила внутреннего распорядка обучающихся

 (воспитанников)  

9. Положение о Совете обучающихся                

10. Рабочая программа воспитания  

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с

 особыми  образовательными потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, с ОВЗ, исоциально уязвимых групп (например, воспитанники 

детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, 

дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

 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. 

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 
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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. 

В Школе  обучаются дети-инвалиды, дети с ОВЗ , на основании заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК)  

дети из семей мигрантов что отражено в публичных докладах Школы и отчетах 

педагога-психологической службы . 

 Оказание психологической помощи осуществляется педагого-психологической 

службой. В Школе проводятся групповые коррекционные занятия по развитию 

интеллектуальных способностей учащихся. В школе  реализуются отдельные 

адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ . Обучающийся с ЗПР 

получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, при условиях 

создания специальных условий и предоставления специальных образовательных услуг, 

учитывающих общие и дифференцированные особые образовательные потребности 

обучающихся с задержкой психического развития. Требования к уровню образования 

обучающихся данной категории соотносятся с ФГОС основного общего образования. В 

Школе обеспечены условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Обеспечен доступ в здание Школы инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями   Школа ориентируется на: 

формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и  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 приемов, 

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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3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений

 активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе Школы; 

 прозрачности правил поощрения; 

 регулирования частоты награждений – по необходимости и итоговые 

линейки на окончание года 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги 

личные и по классам , благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 
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регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

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

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

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего и основного общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

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 Школы, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 
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результат как организованного социального воспитания, в котором Школа 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с советником 

директора по воспитанию, с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения 

в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится советником директора по воспитанию, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий; 
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 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности Совета старшеклассников и активов классов; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 школьные медиа. 

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 в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в Школе. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план МОУ «СОШ «ЛЦО» реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования (далее —учебный план), фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план МОУ «СОШ «ЛЦО» определяет общие рамки принимаемых решений 

при отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности обучающихся начальной школы. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам 
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(годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ начального общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Объём 

обязательной части программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

объём максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует действующим 

санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во 

время занятий  проводится перерыв для гимнастики  не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
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предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 

углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 

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

общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

разрабатываются индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, 

в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

В МОУ «СОШ «ЛЦО» для начального уровня общего образования определён  

вариант 1из перечня вариантов учебного плана: 

■ для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке 

(5-дневная), вариант 1; 
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В МОУ «СОШ «ЛЦО» созданы необходимые условия (кадровые, финансовые, 

материально-технические) для деления классов на группы при проведении учебных 

занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

В МОУ «СОШ «ЛЦО» образовательная деятельность для обучающихся 1-4 классов 

осуществляется в  режиме 5-дневной учебной недели). Продолжительность учебного года 

при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 

недели. 

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

более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. В МОУ «СОШ «ЛЦО»  количество 

учебных занятий за 4 учебных года  составляет  2983 ч. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 календарных дней, 

летом —  8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

—в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

—во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению образовательной организации). 

 

Сетка часов перспективного 

(рассчитанного на весь период обучения) 

учебного плана  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

Количество учебных часов 

в неделе/в году 

Формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

1 класс 

 

2 

клас

с 

 

3 

клас

с 

 

4 

клас

с  

 

Всег

о  

 

Обязательная часть сен.-

окт. 

нояб.

-дек. 

Янв-

май 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/32 3,5/2

8 

3,5/59,

5 

3/102 3/102 3/102 425,

5 

Диктант 

Литературное 

чтение 

3/24 3/24 3,5/59,

5 

2/68 2/68 2/68 311,

5 

Работа с 

текстом 
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Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- - - 2/68 2/68 2/68 204 Тест 

Математика и 

информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 3/102 3/102 3/102 397 Комплексная 

контрольная 

работа 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

0,5/4 1,5/1

2 

2/34 2/68 2/68 2/68 254 Проверочная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

ОРКСЭ 

Учебный 

модуль по 

выбору 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

- - - - - 1/34 34 Тест 

Искусство Музыка 0,25/

2 

1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135 Защита 

проекта 

Изобразитель

ное искусство 

1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 Творческая 

работа 

Технология Труд 

(технология) 

0,25/

2 

1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 Защита 

проекта 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/8 2/16 2/34 3/102 3/102 2/68 330 Зачёт 

Итого: 12/96 16/12

8 

17/289 18/61

2 

18/61

2 

18/61

2 

2349  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (при пятидневной 

учебной неделе) 
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Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/8 1,5/1

2 

1,5/25,

5 

2/68 2/68 2/68 249,

5 

 

Литературное 

чтение 

1/8 1/8 0,5/8,5 2/68 2/68 1/34 194,

5 

 

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135  

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

- 0,5/4 - - - - 4  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

- - 1/17 - - 1/34 51  

Итого: 3/24 4/32 4/68 5/170 5/170 5/170 634  

Всего: 15/12

0 

20/16

0 

21/357 23/78

2 

23/78

2 

23/78

2 

2983  

 

Учебный план МОУ «СОШ «ЛЦО» отражает и конкретизирует: 

■ состав учебных предметов; 

■ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

■ максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся и максимальную 

нагрузку с учётом деления классов на группы; 

■ план комплектования классов. 

Учебный план МОУ «СОШ «ЛЦО» определяет формы проведения промежуточной 

аттестации всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. При 

разработке порядка образовательная организация придерживается рекомендаций 

Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к формированию 

графика оценочных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

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

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



 

 

 

381 

 

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

соответствии  с требованиями санитарных правил. 

 

Пояснительная записка УП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО 

Учебный план начального общего образования Муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

"Лесколовский центр образования" (далее - учебный план) для 1-4 классов, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы 

Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа "Лесколовский центр образования", 

разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с 

учетом Федеральной образовательной программой начального общего 

образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

"Средняя общеобразовательная школа "Лесколовский центр образования" 

начинается 01.09.2024 и заканчивается 24.05.2025.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 

классах – 34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет  в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа . 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования 

(далее МОУ «СОШ «ЛЦО») –  фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
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освоение по классам и учебным предметам, а также определяет формы    

промежуточной  аттестации  обучающихся. 

Учебный план МОУ «СОШ «ЛЦО» является частью организационного 

раздела основной образовательной программы начального общего 

образования. Наряду с планом внеурочной деятельности является основным 

механизмом реализации ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО».  

  1. Нормативно – правовая база   

  Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО» 

формируется в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании   в 

Российской  Федерации». 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

  Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021года № 2 «Об  утверждении 

санитарных правил и норм  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Действующего Федерального перечня учебников. 

    

   В 2024 – 2025 ученом году преподавание в  начальной школе МОУ «СОШ 

«ЛЦО» ведется в соответствии  с УМК «Школа России», являющимся 

целостной моделью, построенной на единых для всех учебных предметов 

концептуальных основах и имеющей полное программно-методическое 

обеспечение. 

Учебный план МОУ «СОШ «ЛЦО» направлен на обеспечение: 

• равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

• духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне  

начального общего образования, становление их гражданской идентичности 

как основы развития гражданского общества; 

• преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
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• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

• условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Региональный образовательный компонент реализуется через 

интеграцию с учебным предметом «Окружающий мир» во 2-4 классах. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 1-4 классах 

реализуется через интеграцию с учебным предметом «Технология», 

«Окружающий мир». 

Обучение в учреждении ведётся  на  государственном  языке  

Российской  Федерации – русском  языке.   

УП МОУ «СОШ «ЛЦО» обеспечивает выполнение требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28, и предусматривает   4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ НОО для 1 - 4 

классов. Общее количество часов учебных предметов за 4 года - 2983 час. 

Учебный год в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

"Средняя общеобразовательная школа "Лесколовский центр образования" 

начинается 01.09.2024 и заканчивается 26.05.2025.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 

классах – 34 учебных недели.  

Режим обучения -  пятидневный. Максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся в неделю составляет  в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 

классах – 23 часа . 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

- для 1-х классов -  4 урока в день и один раз в неделю   5 уроков за счет 

включения в расписание занятий 3-х уроков физической культуры в неделю; 
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- для 2 - 4-х классов - 5 уроков в день и один раз в неделю 6 уроков за 

счёт включения в расписание занятий 3-х уроков физической культуры в 

неделю. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким 

образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. 

На эти дни в расписание уроков включаются предметы, соответствующие 

наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним баллом и 

наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х 

уроках в середине учебной недели. Продолжительность урока 

(академический час) составляет 45 минут, за исключением 1 класса. 

     Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 

классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и 

каникул.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти. 

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 используется «ступенчатый» режим обучения: 

 в первом полугодии в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый;  

 во втором полугодии: январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый и 

раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;  

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут (прогулка);  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

 

     Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием 

самих обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальный 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося. Реализация учебного плана может быть 

организована с помощью дистанционных технологий. 

      Содержание образования на уровне НОО реализуется преимущественно 

за счет введения учебных предметов (курсов), обеспечивающих целостное 
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восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1 - 4-х классах основываются на 

требованиях к освоению основных образовательных программ, программы 

формирования УУД, а также потребностях обучающихся, их родителей и 

общества. 

В целях реализации ООП НОО осуществляется деление классов на 

группы (при наполняемости 20 обучающихся) при изучении иностранного 

языка (английского) и ОРКСЭ. 

Учебный план начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школ 

«Лесколовский центр образования» состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

     В соответствии с ФГОС обязательная часть образовательной программы 

начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 20% от общего объёма ООП НОО. 

     В учебном плане 1-4-х  классов начальной школы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования»  на 2024-2025 учебный год в необходимом 

объёме сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными, 

обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого 

образовательного пространства на территории РФ. Содержание учебного плана 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования.  

      Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана 

школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть Учебного плана начального общего образования 

МОУ «СОШ «ЛЦО» определяет: состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы на уровне 

начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО», имеющего 

государственную аккредитацию, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО», и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 
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Обязательная часть учебного плана Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области и учебные предметы: 

   

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика  

Обществознание 

и естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики: 

учебный модуль «Основы православной 

культуры»; 

учебный модуль «Основы иудейской 

культуры»; 

учебный модуль «Основы буддийской 

культуры»; 

учебный модуль «Основы исламской 

культуры»; 
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учебный модуль «Основы религиозных культур 

народов России»; 

учебный модуль «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка  

Технология Труд (Технология) 

Физическая культура Физическая культура 

 

В предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» введён предмет «ОРКСЭ» в объёме 1ч/н в 4-х классах. Выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. На основании анализа образовательных 

потребностей (запросов)  родителей (законных представителей) на 2024 – 

2025 уч. год выбраны: учебный  модуль «Основы религиозных культур 

народов России» и учебный модуль «Основы православной культуры». 

По учебному предмету «Физическая культура» в обязательную часть 

учебного плана ООПНОО входят следующие модули: «Спортивные игры», 

«Гимнастика», «Лёгкая атлетика». В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с возможностями МОУ «СОШ 

«ЛЦО» и запросами участников образовательных отношений входят такие 

модули, как «Лыжная подготовка»; «Народные игры», как модуль, 

отражающий национальные, региональные и этнокультурные особенности»; 

«Прикладно – ориентированная физическая культура» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, учитывает интересы их родителей и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды МОУ «СОШ 

«ЛЦО». Содержание ООП НОО, отводимое на ЧФУ в рамках УП НОО, 

направлено на: 

 изучение дополнительных учебных предметов, 

 углубленное изучение отдельных предметов,  

 усиление предметов обязательной части учебного плана, 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

в том    числе этнокультурные. 

 на другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

 для расширенного  изучения отдельных обязательных учебных 

предметов. 
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Формы промежуточной аттестации  обучающихся МОУ «СОШ «ЛЦО» 

     Проведение промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» регулируется следующей локальной 

нормативной базой: 

1. Положение «Об организации промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»; 

2. Объём времени, отведённого на промежуточную аттестацию обучающихся 

определён календарным учебным графиком Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» на 2024 – 2025 учебный год. 

     Формы проведения, сроки проведения и учебные предметы промежуточной 

аттестации обучающихся Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» 

следующие: 

 

Учебный план 

Начального общего образования 

«Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» 

на 2024 – 2025 учебный год 
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№ 

п/п 

Формы промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

Срок проведения 

  1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Русский язык         

 Диктант и грамматическое 

задание  

+ + + + апрель апрель апрель апрель 

2. Литературное чтение         

 Работа с текстом + + + + апрель апрель апрель апрель 

3. Иностранный язык         

 Итоговый тест - + + + апрель апрель апрель апрель 

4. Математика         

 Комбинированная 

контрольная работа  

+ + + + май май май май 

5. Окружающий мир         

 Итоговый тест + + + + май май май май 

6. Основы религиозных 

культур и светской этики 

        

 Модуль «Основы 

православной культуры» 

        

 Итоговый тест    +    май 

 Модуль  

 «Основы религиозных 

культур народов России» 

        

 Итоговый тест    +    май 

7. Музыка         

  +    май    

 Итоговый тест  + + +  май май май 

8. Изобразительное искусство         

 Творческая работа + + + + май май май май 

9. Труд (Технология)         

 Защита проекта + + + + май май май май 

10. Физическая культура         

 Зачёт (дифференцированный) + + + + май май май май 
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Планы на уровень начального общего образования  

с учетом времени начала обучения 

План на уровень начального общего образования для 4-х классов 

(начало обучения – 1 сентября 2021 года) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

Количество учебных часов 

в неделе/в году 

1 класс 

2021-2022 

 ФГОС-2009 

2 класс 

2022-

2023 

ФГОС-

2021 

3 класс 

2023-

2024 

ФГОС-

2021 

4 класс  

2024-

2025 

ФГОС-

2021 

Всего  

Обязательная часть сен.-

окт. 

нояб.-

дек. 

Янв-

май 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/24 2,5/20 2,5/42,5 3/102 3/102 3/102 392,5 

Литературное чтение 3/24 3/24 2,5/42,5 2/68 2/68 2/68 294,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной русский  

язык  

1/8 1/8 1/17 - - - 33 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

- - 1/17 - - - 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - - 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 3/102 3/102 3/102 397 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5/4 1,5/12 2/34 2/68 2/68 2/68 254 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Учебный модуль 

«Основы 

православной 

культуры»; 

учебный модуль  

«Основы религиозных 

культур народов России» 

- - - - - 1/34 34 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 

0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 

Технология Труд (Технология) 0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 

Физическая культура Физическая культура 1/8 2/16 2/34 3/102 3/102 2/68 330 

Итого: 12/96 16/128 17/289 18/612 18/612 18/612 2349 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 

пятидневной учебной неделе) 

       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/8 1,5/12 1,5/25,5 2/68 2/68 2/68 249,5 

Литературное чтение 1/8 1/8 0,5/8,5 2/68 2/68 1/34 194,5 

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир - 0,5/4 - - - - 4 

Физическая культура Физическая культура - - 1/17 - - 1/34 51 

Итого: 3/24 4/32 4/68 5/170 5/170 5/170 634 

Всего: 15/120 20/160 21/357 23/782 23/782 23/782 2983 
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План на уровень начального общего образования для 3-х классов 

(начало обучения – 1 сентября 2022 года) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

Количество учебных часов 

в неделе/в году 

1 класс 

2022-2023 

 ФГОС-2021 

2 класс 

2023-

2024 

ФГОС-

2021 

3 класс 

2024-

2025 

ФГОС-

2021 

4 класс 

2025-

2026 

ФГОС-

2021 

Всего  

Обязательная часть сен.-

окт. 

нояб.-

дек. 

Янв-

май 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/32 3,5/28 3,5/59,5 3/102 3/102 3/102 425,5 

Литературное чтение 3/24 3/24 3,5/59,5 2/68 2/68 2/68 311,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - - 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 3/102 3/102 3/102 397 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5/4 1,5/12 2/34 2/68 2/68 2/68 254 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Учебный модуль 

«Основы 

православной 

культуры»; 

учебный модуль  

«Основы религиозных 

культур народов России» 

- - - - - 1/34 34 

Искусство Музыка 0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 

1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 

Технология Труд (Технология) 0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 

Физическая культура Физическая культура 1/8 2/16 2/34 3/102 3/102 2/68 330 

Итого: 12/96 16/128 17/289 18/612 18/612 18/612 2349 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 

пятидневной учебной неделе) 

       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/8 1,5/12 1,5/25,5 2/68 2/68 2/68 249,5 

Литературное чтение 1/8 1/8 0,5/8,5 2/68 2/68 1/34 194,5 

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир - 0,5/4 - - - - 4 

Физическая культура Физическая культура - - 1/17 - - 1/34 51 

Итого: 3/24 4/32 4/68 5/170 5/170 5/170 634 
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План на уровень начального общего образования для 2-х классов 

(начало обучения – 1 сентября 2023 года) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

Количество учебных часов 

в неделе/в году 

1 класс 

2023-2024 

 ФГОС-2021 

2 класс 

2024-

2025 

ФГОС-

2021 

3 класс 

2025-

2026 

ФГОС-

2021 

4 класс 

2065-

2027 

ФГОС-

2021 

Всего  

Обязательная часть сен.-

окт. 

нояб.-

дек. 

Янв-

май 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/32 3,5/28 3,5/59,5 3/102 3/102 3/102 425,5 

Литературное чтение 3/24 3/24 3,5/59,5 2/68 2/68 2/68 311,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - - 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 3/102 3/102 3/102 397 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5/4 1,5/12 2/34 2/68 2/68 2/68 254 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Учебный модуль 

«Основы 

православной 

культуры»; 

учебный модуль 

«Основы религиозных 

культур народов России» 

- - - - - 1/34 34 

Искусство Музыка 0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 

1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 

Технология Труд (Технология) 0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 

Физическая культура Физическая культура 1/8 2/16 2/34 3/102 3/102 2/68 330 

Итого: 12/96 16/128 17/289 18/612 18/612 18/612 2349 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 

пятидневной учебной неделе) 

       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/8 1,5/12 1,5/25,5 2/68 2/68 2/68 249,5 

Литературное чтение 1/8 1/8 0,5/8,5 2/68 2/68 1/34 194,5 

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир - 0,5/4 - - - - 4 

Физическая культура Физическая культура - - 1/17 - - 1/34 51 

Итого: 3/24 4/32 4/68 5/170 5/170 5/170 634 
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План на уровень начального общего образования для 1-х классов 

(начало обучения – 1 сентября 2024 года) 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

Количество учебных часов 

в неделе/в году 

1 класс 

2024-2025 

 ФГОС-2021 

2 класс 

2025-

2026 

ФГОС-

2021 

3 класс 

2026-

2027 

ФГОС-

2021 

4 класс 

2027-

2028 

ФГОС-

2021 

Всего  

Обязательная часть сен.-

окт. 

нояб.-

дек. 

Янв-

май 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/32 3,5/28 3,5/59,5 3/102 3/102 3/102 425,5 

Литературное чтение 3/24 3/24 3,5/59,5 2/68 2/68 2/68 311,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - - 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 3/102 3/102 3/102 397 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5/4 1,5/12 2/34 2/68 2/68 2/68 254 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Учебный модуль 

«Основы 

православной 

культуры»; 

учебный модуль  

«Основы 

религиозных культур 

народов России» 

- - - - - 1/34 34 

Искусство Музыка 0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 

1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 

Технология Труд (Технология) 0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 

Физическая культура Физическая культура 1/8 2/16 2/34 3/102 3/102 2/68 330 

Итого: 12/96 16/128 17/289 18/612 18/612 18/612 2349 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 

пятидневной учебной неделе) 

       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/8 1,5/12 1,5/25,5 2/68 2/68 2/68 249,5 

Литературное чтение 1/8 1/8 0,5/8,5 2/68 2/68 1/34 194,5 

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир - 0,5/4 - - - - 4 

Физическая культура Физическая культура - - 1/17 - - 1/34 51 

Итого: 3/24 4/32 4/68 5/170 5/170 5/170 634 

Всего: 15/120 20/160 21/357 23/782 23/782 23/782 2983 
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Учебный план начального общего образования для 1 классов (пятидневная учебная неделя)   

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  «Лесколовский центр образования»  

на 2024-2025 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

(модули) 

1 классы -  количество часов в неделю/четверть/год Формы промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-май всего  

1а 1б 1в 1а 1б 1в 1а 1б 1в 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4/32 4/32 4/32 3,5/28 3,5/28 3,5/28 3,5/59,5 3,5/59,5 3,5/59,5 119,5 Диктант и грамматическое 

задание 

 
Литературное чтение 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3,5/59,5 3,5/59,5 3,5/59,5 107,5 Работа с текстом 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - - - - - - - -   

Математика и информатика Математика 2/16 2/16 2/16 3/24 3/24 3/24 3/51 3/51 3/51 91 Комбинированная 

контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5/4 0,5/4 0,5/4 1,5/12 1,5/12 1,5/12 2/34 2/34 2/34 50 Итоговый тест 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Учебный модуль 
«Основы православной 

культуры»; 

учебный модуль 

«Основы религиозных 

культур народов 

России» 

- - - - - - - - -  - 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,25/2 0,25/2 0,25/2 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 27 Творческая работа 

 Музыка 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 33 Итоговый тест 

Технология Труд (Технология) 0,25/2 0,25/2 0,25/2 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 27 Защита проекта 

Физическая культура Физическая культура 1/8 1/8 1/8 2/16 2/16 2/16 2/34 2/34 2/34 58 Дифференцированный зачёт 

ИТОГО 12/96 12/96 12/96 16/128 16/128 16/128 17/289 17/289 17/289 513  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (при пятидневной учебной неделе) 
сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-май всего  

 1а 1б 1в 1а 1б 1в 1а 1б 1в   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/8 1/8 1/8 1,5/12 1,5/12 1,5/12 1,5/25,5 1,5/25,5 1,5/25,5 45,5  

 Литературное чтение 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 0,5/8,5 0,5/8,5 0,5/8,5 24,5  

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 33  

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир - - - 0,5/4 0,5/4 0,5/4 - - - 4  

Физическая культура Физическая культура - - - - - - 1/17 1/17 1/17 17  

Итого: 3/24 3/24 3/24 4/32 4/32 4/32 4/68 4/68 4/68 124  

Всего: 15/120 15/120 15/120 20/160 20/160 20/160 21/357 21/357 21/357 637  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной рабочей неделе 

15 20 21   

 



 

 

 

395 

 

Учебный план начального общего образования для 2-4 классов (пятидневная учебная неделя) 

 Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» на 2024-2025 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

(модули) 
2 – 4  классы -  количество часов в неделю/год Формы промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 
2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Всего  
неделя/год неделя/год неделя/год неделя/год неделя/год неделя/год неделя/год неделя/год неделя/год  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 9/306 Диктант + грамматическое 

задание 

 
Литературное чтение 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 6/204 Работа с текстом 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 6/204 Итоговый тест 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 9/306 Комбинированная контрольная 
работа 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 6/204 Итоговый тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Учебный модуль 

«Основы православной 
культуры»; 

учебный модуль 

«Основы религиозных 

культур народов 

России» 

- - - - - - 1/34 1/34 1/34 1/34 Итоговый тест 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 Творческая работа 

 Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 Итоговый тест 

Технология Труд (Технология) 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 Защита проекта 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 6/272 Дифференцированный звчёт 

ИТОГО 18/612 18/612 18/612 18/612 18/612 18/612 18/612 18/612 18/612 54/1836  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 
пятидневной учебной неделе) 

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 6/204  

 Литературное чтение 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 1/34 5/170  

Математика и 

информатика 

Математика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102  

Физическая 

культура 

Физическая культура - - - - - - 1/34 1/34 1/34 1/34  

  5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 15/510  

Итого:            

Предельно допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной рабочей неделе 

23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 69/2346  

Количество часов за 4 года обучения           2983 
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Учебный план НОО для 1 классов с учётом ступенчатого режима обучения на 2024 – 2025 учебный год 

  Количество часов в неделю 

Предметная область Учебный предмет сентябрь - октябрь ноябрь - декабрь январь - май Формы промежуточной 

аттестации  

1а 1б 1в 1а 1б 1в 1а 1б 1в  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4 4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 Диктант 

+грамматическое задание 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 3 3.5 3.5 3.5 Работа с текстом 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Математика и информатика Математика 2 2 2 3 3 3 3 3 3 Комбинированная 

контрольная работа 

Обществознание и естествознание 

("Окружающий мир") 

Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 Итоговый тест 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Учебный модуль «Основы православной 

культуры»; 

учебный модуль «Основы религиозных 

культур народов России» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Искусство Изобразительное искусство 0,25 0,25 0,2

5 

1 1 1 1 1 1 Творческая работа 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Итоговый тест 

Технология Труд (Технология) 0,25 0,25 0,2

5 

1 1 1 1 1 1 Защита проекта 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 2 2 2 2 2 2 Дифференцированный 

зачёт 

Итого 12 12 12 16 16 16 17 17 17    

Наименование учебного курса             

Русский язык 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1.5 1.5 1.5    

Литературное чтение 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5    

Математика 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Окружающий мир 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0    

Физическая культура 0 0 0 0 0 0 1 1 1    

Итого 3 3 3 4 4 4 4 4 4    

ИТОГО недельная нагрузка 15 15 15 20 20 20 21 21 21    

Количество учебных недель 8 8 8 8 8 8 17 17 17    

Всего часов в год 120 120 120 160 160 160 357 357 357    
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Учебный план НОО для 2  – 4  классов  на 2024 – 2025 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в Формы промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Диктант 

+грамматическое задание 

Литературное чтение 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Работа с текстом 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Итоговый тест 

Математика и информатика Математика 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Комбинированная 

контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание ("Окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Итоговый тест 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Учебный модуль «Основы православной 

культуры»; 

учебный модуль «Основы религиозных 

культур народов России» 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 Итоговый тест 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Творческая работа 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Итоговый тест 

Технология Труд (Технология) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Защита проекта 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 2 2 2 Дифференцированный 

зачёт 

Итого 18 18 18 18 18 18 18 18 18    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса             

Русский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2    

Литературное чтение 2 2 2 2 2 2 1 1 1    

Математика 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Физическая культура 0 0 0 0 0 0 1 1 1    

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5    

ИТОГО недельная нагрузка 23 23 23 23 23 23 23 23 23    

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 34 34 34 34    

Всего часов в год 782 782 782 782 782 782 782 782 782    
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Принято 

педагогическим советом  

протокол № 1 от 29.08. 2024 год. 

 «Утверждено»  

приказом директора  

№ 82 от 29.08.2024 год.   

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

«ЛЕСКОЛОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

на    2024-2025 учебный год   

Начальное общее образование 

 

Образовательная 

программа 

Образовательная программа 

начального общего 

образования 

Образовательная программа 

основного общего 

образования 

Образовательная 

программа 

среднего общего образования 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1-е классы 2- 4-е классы 

 

Начало учебного года                                      2 сентября 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

 

Сменность занятий 1 смена 

Начало учебных     

занятий 

I смена в 08.00 

 

Длительность урока сентябрь-

октябрь-3 урока 

по 35 минут; 

ноябрь-декабрь-

4 урока по 35 

минут; 

II полугодие- 4 

урока по 40 

минут 

45 минут 

Длительность           

перемен 

1-25 мин.; 

2-25 мин.; 

3-40 мин. 

(динамичная 

перемена) 

 

 

 

 

1 -10 минут; 2 – 10 минут; 3 -25 минут; 4 - 15 минут; 5 – 15 минут; 6 - 15 минут,  

7- 10 минут, 8- 10 минут, 9-5 минут, 10 – 5 минут 

 Праздничные дни 04.11.2024, 01.01.2025, 07.01.2025,  23.02.2025, 08.03.2025, 01.05.2025, 09.05.2025, 

12.06.2025 

Промежуточная 

аттестация* 

07.04.2025 - 19.05.2025 

Резервные дни: 20 - 23 мая 2025 

Окончание учебного года 23 мая 23 мая 



 

 

Постановление Правительства РФ от 10.08.2023 N 1314 "О переносе выходных дней в 2024 году" 

- с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля; 

- с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря. 

Перенос следующих праздничных дней в 2025 году был утвержден 

 постановлением правительства РФ 

 

 

Длинные выходные 2025 года 

Начало Конец Дней Название 

29 декабря 07 января 10 Новогодние каникулы 2025 

22 февраля 24 февраля 3 День защитника Отечества 

08 марта 10 марта 3 Международный женский день 

01 мая 04 мая 4 День Труда (первые майские) 

09 мая 11 мая 3 День Победы (вторые майские) 

12 июня 15 июня11 мая 4 День России (июньские) 

 

 

Откуда  Куда 

04 января суббота  02 мая пятница 

05 января воскресенье  13 июня пятница 

23 февраля воскресенье  24 февраля понедельник 

08 марта суббота  10 марта понедельник 

12 июня четверг  14 июня суббота 

 

 

 

*Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам учебного плана в 

форме: 

Русский язык – диктант и грамматическое задание 

Литературное чтение – работа с текстом. 

Иностранный язык – итоговый тест. 

Математика – комбинированная контрольная работа. 

Окружающий мир – итоговый тест. 

ОРКСЭ – итоговый тест. 

Изобразительное искусство – творческая работа. 

Музыка  – итоговый тест. 

Технология – защита проекта. 

Физическая культура – дифференцированный зачёт. 

 

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности на уровне начальной школы 

с января 2025г. 

 

№ 

п/п 

Направление 

ВУД 

Название 

курса 

Количество часов в неделю 

   1-ые 2-ые 3-ые 4-ые 

   а б в а б в а б в а б в 

1 Занятия по функциональной 

грамотности 

            

  Юный 

исследователь. 

Точка роста 

 1   1   1     

  Интересная 

химия. Точка 

роста 

          1  

  Занимательная 

химия для 

дошкольников. 

Точка роста 

1            

2 Потребность в физическом 

развитии 

            

  Футбол    2 1 1 2 1 1 2 1 1 

3 Социальные интересы и 

потребности обучающихся 

            

  ЮИД           1 1 

  Робототехника          1  1 

  Благо твори         1  1  

  Орлята России          1  1 

4 Информационно-

просветительская деятельность 

            

  Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Творческое развитие             

  Школьная 

классика 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Удовлетворение 

профессиональных интересов 

            

  В мире 

профессий 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Интеллектуальные и 

социокультурные потребности 

            

  Я создаю 

проект 

         1   

               

 Итого по классу 4 4 3 5 5 4 5 5 5 8 7 7 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности на уровне начальной школы 

Сентябрь-октябрь 2025г. 

 

№ 

п/п 

Направление 

ВУД 

Название 

курса 

Количество часов в неделю 

   1-ые 2-ые 3-ые 4-ые 

   а б в а б в а б в а б в 

1 Занятия по функциональной 

грамотности 

            

  Юный 

исследователь. 

Точка роста 

 1   1   1     

  Интересная 

химия. Точка 

роста 

          1  

  Занимательная 

химия для 

дошкольников. 

Точка роста 

1            

  Мир вокруг 

нас. Ступень 

2 2 2          

  Народные 

промыслы. 

Ступень 

2 2 2          

2 Потребность в физическом 

развитии 

            

  Футбол    2 1 1 2 1 1 2 1 1 

  ГТО 2 2 2          

3 Социальные интересы и 

потребности обучающихся 

            

  ЮИД           1 1 

  Робототехника          1  1 

  Благо твори         1  1  

  Орлята России          1  1 

4 Информационно-

просветительская деятельность 

            

  Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Творческое развитие             

  Школьная 

классика 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Удовлетворение 

профессиональных интересов 

            

  В мире 

профессий 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Интеллектуальные и             



 

 

социокультурные потребности 

  Я создаю 

проект 

         1   

               

 Итого по классу 10 10 9 5 5 4 5 5 5 8 7 7 

 

 

 

План внеурочной деятельности на уровне начальной школы 

Ноябрь-декабрь 2025г. 

 

№ 

п/п 

Направление 

ВУД 

Название 

курса 

Количество часов в неделю 

   1-ые 2-ые 3-ые 4-ые 

   а б в а б в а б в а б в 

1 Занятия по функциональной 

грамотности 

            

  Юный 

исследователь. 

Точка роста 

 1   1   1     

  Интересная 

химия. Точка 

роста 

          1  

  Занимательная 

химия для 

дошкольников. 

Точка роста 

1            

2 Потребность в физическом 

развитии 

            

  Футбол    2 1 1 2 1 1 2 1 1 

  ГТО 1 1 1          

3 Социальные интересы и 

потребности обучающихся 

            

  ЮИД           1 1 

  Робототехника          1  1 

  Благо твори         1  1  

  Орлята России          1  1 

4 Информационно-

просветительская деятельность 

            

  Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Творческое развитие             

  Школьная 

классика 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Удовлетворение 

профессиональных интересов 

            

  В мире 

профессий 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Интеллектуальные и 

социокультурные потребности 

            



 

 

  Я создаю 

проект 

         1   

               

 Итого по классу 5 5 4 5 5 4 5 5 5 8 7 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МОУ  «СОШ «ЛЦО» 

на 2024-2025 учебный год 
уровень начального общего образования 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
 1. Урочная деятельность 

1. Тематический 
 

урок,  1-4 02.09 Классные 
руководители 

2. Всероссийский открытый урок ОБЖ 1-4 02.09 Классные 
руководители 

3 Всероссийские акции о памяти жертв 
терроризма и окончания 2 мировой войны 

1-4 03.09 Классные 
руководители 

4. Декада знатоков правил дорожного движения 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

5. Всероссийский урок “Экология и 
энергосбережение” в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

6. Всероссийский 
Интернет 

урок безопасности   в   сети 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

7. Всероссийские уроки, приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ, с проведением 
тренировок по защите детей от ЧС 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, учитель 
ОБЖ 

8. Всероссийский «Урок Цифры» 4 октябрь Учитель информатики 

9. Уроки, посвящённые Всероссийской неделе 
финансовой грамотности 

4 ноябрь Классные 
руководители 

10. Урок в библиотеке - День словаря 3-4 ноябрь Педагог-библиотекарь 

11. Уроки национальной культуры «Мы разные, 
но мы вместе» 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

12. Уроки памяти, посвящённые Дню неизвестного 
солдата 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

13. Урок правовой грамотности «Права человека» 1-4 декабрь Классные 
руководители 

14. Волонтерские акции в начальной школе 1-4 декабрь Классные 
руководители 

15. Единый урок по избирательному праву 2-4 февраль Классные 
руководители 

16. Единый урок «Россия и Крым - общая судьба» 1-4 март Классные 
руководители 

17. Тематическое занятие «Гагаринский урок» 1 апрель Классные 
руководители 

 2. Внеурочная деятельность 

 Данный модуль реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности на 2024- 2025 
учебный год 

Направления дополнительного 

образования 

Наименование курса Класс 

Коммуникативная деятельность: Мы любим русский язык 1-4 

Информационная культура: Разговоры о важном 1-4 

Мир профессий 1-4 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность: 

Подвижные игры 1-4 

Художественно - эстетическая 
творческая деятельность: 

Хоровое пение 1-4 

 3. Классное руководство 

 осуществляется 
руководителей 

согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 

Модуль Направление Основные формы, 



 

 

 
 

  запланированные классными 

руководителями на 2024-2025 

учебный год 

«Я – гражданин» формирование гражданственности, 

патриотизма, уважение к правам, свободам и 
обязанностям человека 

тематические 

уроки-мужества 

классные часы; 

«Я 
профессионал» 

- воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, жизни и выбору будущей 

профессии 

тематические классные 
профориентации; встречи с 

выпускниками школы 

«Я - человек» воспитание нравственных чувств и этического 

сознания обучающихся 

мероприятия, посвященные 

праздничным датам; деятельность 
в рамках школьных объединений 

«Я и здоровье» формирование ценностного отношения 

семье, здоровью и здоровому образу жизни 

к просмотр фильмов о здоровом 

образе жизни; спортивные 

мероприятия; беседы 

медицинского работника с 
обучающимися 

«Я и природа» воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде 

тематические классные часы; 

(виртуальные) экскурсии по 

природным местам края; 

экологические конкурсы; 

конкурсы проектно- 

исследовательских работ и др. 

«Я и социум» воспитание нравственных чувств, убеждений, 
этического сознания 

тематические 
мероприятия 

классные часы; 

«Я и культура» воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

тематические классные часы; 

творческие конкурсы, проекты; 

выставки декоративно- 

прикладного творчества; 

организация коллективного 

творческого дела эстетической 

направленности и др. 

«Я и творчество» воспитание ценного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

тематические классные часы; 

мероприятия,  посвященные 

праздничным датам; конкурсы 

творческой направленности и др. 

Каждым классным руководителем выбран модуль, в соответствии с которым осуществляется работа в 
классном коллективе. В таблице показаны основные формы проведения мероприятий в рамках 

конкретного модуля. 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Составление планов воспитательной работы, 
социального паспорта класса. 

1-4 До 15.09 Классные 
руководители 

2. Изучение широты интересов и занятости в 
свободное от занятий время. 

1-4 До 15.09 Классные 
руководители 

3. Операция «Каникулы» по предупреждению 

правонарушений в период осенних, зимних, 

весенних и летних каникул, профилактические 
беседы. 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Проведение инструктажей по ТБ во время 

осенних, зимних, весенних и летних каникул. 

 Соблюдай правила пожарной 

безопасности и обращения с 

электроприборами; 

 Соблюдай правила ПДД; 

 Соблюдай правила поведения в 

общественных местах 

 Поведение в ЧС и кибер безопасность 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

  

5. Организация питания учащихся. 1-4 в течение 
года 

Классные 
руководители 



 

 

6. Организация осенних, зимних и весенних 
каникул. Мероприятия на каникулах с 

классом Экскурсии и поездки 

1-4 в период 

каникул 

Классные 

руководители 

7. Мониторинг реализации воспитательной 
деятельности класса. 

1-4 в течение 
года 

Классные 
руководители 

8. Определение уровня воспитанности и 
социализации учащихся. 

1-4 до 29.09 Классные 
руководители 

9. Проведение тематических классных часов 

по правовому просвещению и 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

Классные часы на тему: 

 «Правила поведения в ОУ»; 

 «Устав ОУ»; 

 «Навыки жизнестойкости учащихся» 

 «Давайте жить дружно» 

 «Профилактика правонарушений и 
преступлений» 

 «Выполнение закона о комендантском часе 

для подростков» 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

10. Проведение тематических занятий, бесед, 

информационных часов, уроков 

гражданственности: 

 «Твой выбор – твоё будущее». 

 «Политика и молодежь» 

  «Конституция - основной закон» 

(для молодых избирателей) 

 «Будущее России в твоих руках» 

 «Будущее моей страны – мое будущее» 

 «Вместе строим будущее» 

 «Что значит быть гражданином?» 

 «Гражданин отечества - это…» 

1-4 декабрь- 

февраль 

Классные 

руководители 

11. Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

 Проведение тематических экскурсий 

«Дорогами Победы» 

 Проведение ученических исторических 

чтений «История моей семьи в истории моей 

страны» 

 Проведение встреч с ветеранами и 

участниками Великой Отечественной Войны 

 Единый классный час «80 лет 

Великой Победы» 

1-4 май Классные 
руководители 

Индивидуальная работа с учащимися: 

12. Индивидуальные консультации и беседы. 1-4 в течение 
года 

Классные 
руководители 

13. Работа с портфолио обучающихся 1-4 в течение 
года 

Классные 
руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

14. Привлечение педагогов к участию во 
внутриклассных творческих делах, классных 

часах, тренингах, родительских собраниях. 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

15. Совместная деятельность педагога-психолога с 
классным руководителем 

1-4 в течение 
года 

Классные руководители 

 

 

 
 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

16. Проведение тематических классных 
родительских собраний. 

1-4 По 
графику 

Классные 
руководители 



 

 

17. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся через сайт 
ОУ, соц. сети. 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 4. Основные школьные дела    

1. Торжественная   линейка «Первый звонок» 

Урок тематический о достижениях России. 

1-4 сентябрь Педагог организатор, 

советник по 
воспитанию 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом 
«Памяти Беслана» 
День окончания Второй мировой войны 

1-4 03.09 Советник по 
воспитанию, классные 
руководители 

3. Акция «Цикл добрых дел в один день- посылки 

для пострадавших на СВО » 

1-4 В течение 
года 

Советник по 
воспитанию, классные 

руководители 

4. День образования поселения . 
Тематический час «Мой поселок» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

5. День пожилого человека. Акция «Забота». 1-4 октябрь Советник по 

воспитанию, классные 
руководители 

6. Посвящение в первоклассники 1 октябрь Классные 
Руководители 
Педагог организатор 

7. День защиты животных. Единый классный час 
«Всемирный день защиты животных» 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

8. День Учителя. Концерт . 1-4 октябрь Педагог организатор 
Советник по 
воспитанию 

9. Открытие школьной спартакиады. 
 Осенний День Здоровья. 

1-4 октябрь Учителя физической 
ку льтуры 

10. Праздник Осени  
  «Осень,  осень   в   гости просим» 

1-4 октябрь Классные 
 руководители 
Педагог организатор 
 

11. День отца. Фотовыставка «С папой мы 

богатыри!» 

1-4 октябрь Советник  

 по  воспитанию, 

классные 
руководители 

12. Беседа-презентация  по антитеррору , ПДД 1-4 октябрь Классные 
руководители 

13. Брейнринг 1-4 октябрь Педагог организатор, 

Классные 
руководители 

14. День памяти жертв политических репрессий. 
Мультимедийная презентация 

"Репрессированные детские писатели и поэты" 

1-4 октябрь Советник по 
воспитанию, классные 

руководители 

15. День межнационального мира и согласия. 

Фестиваль   рисунков: «Люблю тебя 
мой край родной» 

1-4 ноябрь Педагог организатор, 

Классные 

руководители 

16. День народного единства. 

Акция  «Река дружбы» 

1-4 ноябрь Советник по 

воспитанию, классные 
руководители 

17. Декада толерантности Акция «Все мы 
разные, все мы равные!» 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

18. Праздничное мероприятие «Мамочкам 
посвящается…» 

1-4 ноябрь Классные 
Руководители 
Педагог организатор 
 

19. День правовой защиты детей. Акция «У 
каждого ребенка есть права!» 

1-4 ноябрь Социальный педагог 
Классные руководители 

20. Международный день добровольцев. Акция 
«Волонтёр — это…» 

1-4 декабрь Советник по 

воспитанию, классные 
руководители 

21. Акция ко дню инвалидов, посвященная детям 

с  ограниченными возможностями здоровья 
«Протяни руку другу» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Советник

 по 



 

 

воспитанию 

22. Тематические занятия «Битва за 

Москву» 

1-4 декабрь Советник по 

воспитанию, классные 
руководители 

23. День Александра Невского. Книжно- 

иллюстративная выставка «Александр 

Невский - символ ратного подвига и 

духовного возрождения» 

1-4 декабрь Педагог-библиотекарь 

24. День героев Отечества. Акция 
«Вечная память героям». Возложение 

цветов к памятнику. 

Уроки памяти, уроки мужества , 

посвященные национальным героям России 

и их подвигам. 

1-4 декабрь Советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

25. Брейнринг  1-4 декабрь Педагог организатор, 

классные 
руководители 

26. День прав человека. Уроки правовой 
грамотности «Имею право» 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

27. Мероприятия ко Дню Конституции РФ 
«Все ребята знать должны основной закон 

страны», посвящённые Дню Конституции 

РФ "Моя Россия..." 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

28. Театрализованное представление «Чудеса 

под Новый год» 

1-4 декабрь Советник по 
воспитанию, классные 

руководители 

29. Рождество Христово. Книжно- 
иллюстрированная выставка «И душу в 

святости сберечь» 

1-4 январь Педагог-библиотекарь 

30. Час памяти «День снятия блокады 

Ленинграда» 

1-4 январь Советник по 
воспитанию, классные 

руководители 

31. Уроки мужества «Воинской доблести, 

славе и чести посвящается…» 

1-4 февраль Советник по 
воспитанию, классные 

руководители 

32. День русской науки. Акции 1-4 февраль Классные 
руководители 

33. Международный день родного языка. 

Конкурс детских рисунков «Ребёнок в 
мире языков» 

1-4 февраль Классные 

руководители 

34. Мероприятие, посвященное Дню 

защитников Отечества, «К подвигу солдата 
сердцем  прикоснись» 

1-4 февраль Классные 

руководители 

35. Мероприятие 
«Девочек спешим поздравить…» 

1-4 март Классные 
руководители 

36. День воссоединения Крыма с Россией. 
Патриотический час «Навеки вместе» 

1-4 март Советник по 
воспитанию, классные 
руководители 

37. Брейнринг 1-4 март Педагог организатор, 

классные 
руководители 

38. Игра-путешествие «Космический рейс» 1-4 апрель Классные 
руководители 

39. Весенняя неделя добра. Уроки экологии 
«Спешите делать добрые дела». День защиты 

от экологической опасности. 

1-4 апрель Классные 

руководители 

40. Мероприятия недели ЗОЖ. «Здоровое 

поколение». Весенний День здоровья. 
Акции и флешмобы "Школа против курения" 

1-4 апрель Классные 

руководители 



 

 

41. Акция «День древонасаждения» 1-4 апрель Классные 
руководители 

42. Час общения «Праздник - это когда ты спас 

чью-то жизнь», к национальному дню 
донора в России 

1-4 апрель Классные 

руководители 

43. Праздник Весны и Труда. Изготовление 
поздравительных открыток 

1-4 май Классные 
руководители 

44. День Победы. 

 Торжественный митинг и фестиваль военно 

патриотической песни 

 Книжная выставка «Они 
сражались за Родину». 

 Акция «Читаем детям о войне» 

 Классные уроки мужества 

«Мой прадед- победитель!» 

1-4 май Советник  по 

воспитанию, классные 

руководители, 

педагог-библиотекарь 

45. Прощание с начальной школой 4 май Классные 
руководители 

46. День славянской письменности и 

культуры. «Кто знает Аз да Буки, тому и 

книги в руки» познавательная игровая 
программа 

1-4 24.05 Классные 

руководители 

47. Международный день защиты детей. 
Конкурсы и акции «Счастливое детство» 

1-4 01.06 Воспитатели летнего 
пришкольного лагеря 

48. День эколога. Экологический час 
«Чудесный мир природы» 

1-4 05.06 Воспитатели летнего 
пришкольного лагеря 

49. Пушкинский день России. 

Показ мультфильмов «Сказки А.С. 

Пушкина» 
 

1-4 06.06 Воспитатели летнего 

пришкольного лагеря 

50. День России. 
Книжные выставки , акции и обзоры 

«Россия -  моя страна!» 

 

1-4 12.06 Воспитатели летнего 

пришкольного лагеря 

51. День памяти и скорби. 

Возложение венков к памятнику 

Неизвестного солдата. 

Акция «Свеча памяти» 

Викторина о Великой Отечественной 

войне «Что мы знаем о войне?» 

1-4 22.06 Воспитатели летнего 

пришкольного лагеря 

52. День молодёжи. Конкурсно- 
развлекательная программа «Здоровая 

молодежь – будущее России» 

1-4 27.06 Воспитатели летнего 

пришкольного лагеря 

5. Внешкольные мероприятия 

1. Экскурсия «Наша школа» 1 сентябрь Классные 
руководители 

2. Экскурсия в школьный музей «Знай свой 

край» 

1-4 в течение 

учебного 
года 

Классные 

руководители 

3. Сезонные экскурсии на природу 1-4 в течение 
учебного 

года 

Классные 

руководители 

4. Онлайн экскурсии "Семь чудес Ленинградской 
земли " 

1-4 в течение 

учебного 
года 

Классные 

руководители 

5. Посещение учреждений культуры: посещение 

музеев, театров, библиотек, ДК. 

1-4 в течение 

учебного 
года 

Классные 

руководители 

6. Виртуальные экскурсии по музеям мира, 

страны, области 

1-4 в течение 

учебного 
года 

Классные 

руководители 

6. Организация предметно-пространственной среды 

1. Тематическое оформление рекреаций школы к 

Дню знаний, Дню учителя, Новому году, 8 

1-4 в течение 

учебного 

Классные 

руководители 



 

 

марта, Дню Победы года 

2. Оформление уголков  класса , здоровья, 

дорожной  безопасности 

1-4 в течение 
учебного 

года 

Классные 

руководители 

3. Участие в выставках поделок из природных и 

бросовых материалов: 

 «Сохраним планету Земля!» 

 «Мастерим вместе с мамой» 

 «Новогодняя игрушка» 

 «Дорожный знак на новогодней ёлке» 

 «Зимний букет» 

 «Конкурс скворечников» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4. Трудовой десант по озеленению школьных 
клумб 

1-4 сентябрь, 
апрель 

Классные 
руководители 

5. Посещение семей с целью проверки 

соблюдения детьми режима дня, выявление 

«неблагополучных семей» (составление актов 

обследования) 

1-4 в течение 

года 

Социально- 

психологическая 

служба 

7. Взаимодействие с родителями 

1. Выборы в Управляющий совет Школы, 

родительский совет класса 

1-4 сентябрь Администрация, 

классные 
руководители 

2. Общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 
школьников 

1-4 сентябрь, 

май 

Директор, заместители 

директора, педагог- 

психолог 

3. Участие в конфликтной комиссии по 
урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

Тематический урок «Интернет – друг или 

враг?» 

«Информационная грамотность – залог 

успешной личности» 

1-4 в течение 

года 

Социально- 
психологическая 

служба 

4. Декада посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом: 

 Советы Доктора Айболита 

 «Вредные привычки и их опасность» 

 Час отношений “Я здоровье берегу, сам себе 

помогу” 

 Конкурс рисунков «Моя семья за ЗОЖ!» 

 Акция «Красная ленточка». 

1-4 декабрь, 

май 

К 

Социальный 

педагог 

лассные 

руководители 

5. Месячник по охране труда: 

 «Безопасное поведение на воде (льду) и во 

время паводка» 

 «Техника безопасности при катании на 

двухколесной технике» 

 «Техника безопасности при общении с 

животными» 

 «Техника безопасности в быту и на 

транспорте». 

1-4 ноябрь- 

март 

апрель 

Социальный 

педагог 

классные 

руководители 

6. Проведение бесед и тематических классных 

часов по формированию здорового образа 

жизни: 

 Без вредных привычек 

 Курить не модно 

 Разумное распределение времени 

 Жить без этого можно 

 Правильное питание 

 О вреде курения, алкоголя, наркомании 
«Если хочешь быть здоровым» 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

7. Мероприятия по пожарной безопасности: 

 «Ответственность несовершеннолетних за 

умышленные поджоги» 

 «Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках» 

1-4 Декабрь, 

май 

Классные 

руководители 



 

 

 «Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой» 

 «Пожарная безопасность в быту» 

Профилактика: 

 согласно Плана мероприятий по профилактике и предупреждению правонарушений и асоциального 

поведения несовершеннолетних, безнадзорности, противодействию распространения в подростковой и 

молодежной среде криминальных субкультур среди обучающихся МОУ «СОШ «ЛЦО» на 2024-2025 

учебный год; 

 согласно Плана педагога-психолога МОУ СОШ   на 2024- 2025 учебный год по профилактике 

суицидальных проявлений среди учащихся; 

 согласно Плана работы Совета профилактики на 2024-2025 учебный год. 

8. Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

линейного отдела полиции, специалистами 

ППЦ, прокуратуры, наркологического 
диспансера, центра социального 
обслуживания населения 

1-4 в течение 

года 

Социальный 

педагог 

 уполномоченный по 

правам ребенка, 
педагог-психолог 

9. Профилактическая работа с обучающимися 

(Совет профилактики, Служба медиации, 

индивидуальные беседы, лекции, 

консультации, тренинги ) 

1-4 в течение 

года 

 

10. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений и асоциального поведения 

«Больше знаешь - меньше риск»: 

 Беседа «Правила поведения учащихся. Для 

чего они нужны?» 

 Беседа «Мои права и права других людей. 

Мои обязанности» 

 Беседа «Куда приводит непослушание» 
Беседа «Ответственность за нарушение правил 
поведения» 

1-4 в течение 
года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 
социальный педагог 

11. Профилактика суицидального поведения 

 Оформление информационного стенда на 

тему: "Психологическая помощь. Телефон 

доверия" 

 Декадник «Сохраним жизнь» 

 Психологическая акция «Жизнь прекрасна!» 

среди учащихся начального и среднего звена, 

направленная на развитие 

жизнеутверждающих установок, оптимизма и 

профилактики суицидальных тенденций. 

Оформление информационного стенда на 

тему: 

 "Советы подросткам. Если чувствуешь себя 

одиноким" 

 "Советы подросткам. Как бороться с 

депрессией" 

 "Советы подросткам. Что делать, если тебя 

никто не хочет слушать и не понимает" 

 "Советы детям и подросткам. Почему 

взрослые не всегда слушают детей" 

 "Советы подросткам. Как научиться не 

ссориться с родителями" 

 "Советы подросткам. Что делать, если тебя 

никто не хочет слушать и не понимает" 

1-4 в течение 

года 

педагог-психолог 
социальный педагог 

12. Профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения: 

 Тематический классный час «Вредные 

привычки и борьба с ними»; 

 «Твое здоровье – в твоих руках» 

 День здоровья, посвящённый Всемирному 

дню без табака. 

1-4 октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

социальный 

педагог 

13. Профилактика экстремизма и терроризма: 

 Урок-беседа «Терроризм не имеет границ» 

 Тематический классный час «Мы – дети 

одной планеты» 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

социальный 



 

 

педагог 

10. Социальное партнёрство 

1. Экскурсии в музеи , поездки в рамках ВУД 
 

1-4 в течение 
года 

Классные 
руководители 

2. Посещение ДК просмотр патриотических 
фильмов 
(по отдельному плану) 

1-4 в течение 
года 

Классные 
руководители 

 11. Профориентация 

1. Участие в школьном  
профориентационном  проекте  «Мир 
профессий » 

1-4 в течение 
года 

Классные 
руководители 

2. Классный час: 

 «Мир моих интересов» 

 

2 
сентябрь Классные 

руководители 

  «Кем быть» 

 «Таланты и способности» 

3 
4 

  

3. Участие в Неделе труда и профориентации 
«Семь шагов в профессию» 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

4. Месячник профориентаций: 

 проект «Профессии моих родителей» 

 «Все профессии важны – выбирай на вкус!» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

5. Месячник профориентаций: 

 Классный час «Известные люди нашего 

города» 

 «Профессии будущего» 

1-4 март Классные 

руководители 

 12. Детские общественные объединения 

1. Участие в мероприятиях приуроченных ко 
Дням единых действий РДДМ 

1-4 в течение 
года 

Классные 
руководители 

2. Праздничное мероприятие   «Посвящение   в 
РДДМ» 

2 сентябрь Классные 
руководители 

3. Благотворительная акция «Рождественский 
перезвон» 

1-4 январь Классные 
руководители 

4. Акция «Чистое будущее – в чистом 
настоящем» 

1-4 апрель Классные 
руководители 

Мероприятия и акции школьного отряда ЮИД 

5. Единый урок по безопасности дорожного 

движения   на тему   «Внимание! Дорога!» 

Профилактика ДДТТ. Безопасный маршрут в 

школу 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

6. Акция «Учись быть пешеходом» (праздник 
«Посвящение первоклассников в пешеходы») 

1 октябрь Классные 

руководители, отряд 
ЮИД 

7. Акция «За безопасность на дорогах» 1-4 Февраль Классные 
руководители, отряд 

ЮИД 

Мероприятия и акции юнармейского отряда 

8. Акция «Теплые ручки» (социальное 
направление) 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

9. Час общения «Твори добро» 

 Акция "Быть волонтером - это здорово!" 

1-4 30.11 – 

6.12 

Классные 

руководители 

10. «Открытка ветерану» (творческое 
направление) 

1-4 май Классные 
руководители 

 13. Школьные медиа 

1. Выпуск тематических радио выпусков, 

посвященных            знаменательным датам и 

значимым событиям 

1-4 в течение 
учебного 

года 

Классные 

руководители 

2. Инициирование учащихся на написание 

творческих работ, отчётов об экскурсиях, 
мероприятиях для школьного сайта 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

3. Съемка тематических  материалов в 

школьный ВК 

1-4 в течение 
учебного 

года 

Классные 

руководители 

 14. Добровольническая деятельность 

1. Акция «Забота». Классные часы. (Фотоотчёты, 
статья для сайта о проделанной работе) 

1-4 октябрь Классные 
руководители 



 

 

2. Благотворительная акция «Белый цветок» 1-4 ноябрь Классные 
руководители 

3. Акция «Открытка , письмо военнослужащему» 1-4 май Классные руководители   

 

 

 

3.5  СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в образовательной 

организации, направлена на: 

■ достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной; 

■ развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, 

самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнёров; 

■ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета- предметных 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, учебноисследовательской, 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 том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 



 

 

■ обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

■ эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

■ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

Система условий реализации ООП НОО включает: 

- кадровые условия реализации ООП НОО; 

- финансовые условия реализации ООП НОО; 

- материально-технические условия реализации ООП НОО, включающие 

учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- психолого-педагогические условия реализации ООП НОО. 

Созданные в МОУ «СОШ «ЛЦО» условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения и 

достижение планируемых результатов её освоения; 

- учитывают особенности гимназии, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными парт-нерами, использования ресурсов 

социума. 

В МОУ «СОШ «ЛЦО» созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации современной 

образовательной деятельности: 

- обучение организовано в одну смену; 

- начальная школа расположена на первом и втором этажах здания;  

возможно деление классов на группы на занятиях по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский язык)»; 

- в МОУ «СОШ «ЛЦО» оборудована «Точка роста» для реализации практической части учебных 

предметов, реализации плана внеурочной деятельности, организации индивидуальных и коллективных 

проектов и исследований; 

- созданы и успешно развиваются психологическая, методическая, информационно-аналитическая 

службы; 

- используются новые формы и методы мониторинговых исследований, направленных, прежде всего, на 



 

 

определение уровня личностных, метапредметных и предметных достижений обучающихся. 

     Описание системы условий реализации основной общеобразовательной программы МОУ «СОШ 

«ЛЦО» базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в МОУ «СОШ «ЛЦО» условий и ресурсов реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 

общеобразовательной программы, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 
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3.5.1. Система условий реализации  

основной образовательной прораммы 

начального общего образования 

МОУ «СОШ «ЛЦО» 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в МОУ «СОШ 

«ЛЦО», направлена на: 

■ достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной; 

■ развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, 

самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнёров; 

■ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета- предметных 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, учебноисследовательской, 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 том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

■ обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

■ эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

■ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (далее ООПНОО) Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр 

образования» (далее МОУ «СОШ «ЛЦО»), осуществляющей образовательную деятельность, является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МОУ «СОШ «ЛЦО», реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия соответствуют: 

 требованиям ФГОС НОО; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО», осуществляющей образовательную 

деятельность и гарантирует достижение планируемых результатов ее освоения; 

учитывает особенности МОУ «СОШ «ЛЦО», его организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 



 

 

представляет возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума. 

Раздел основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО», 

характеризующий систему условий,  содержит: 

описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации(ООПНОО) МОУ «СОШ «ЛЦО», осуществляющей образовательную деятельность,  

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 

образовательной программы ООПНОО МОУ «СОШ «ЛЦО», осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в рамках 

сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий реализации образовательной деятельности. 

Информация об организациях, предоставляющих ресурсы для реализации настоящей образовательной 

программы, оформляется следующим образом: 

 



 

 

№ 

Наименование 

организации 

(юридического 

лица), 

участвующего в 

реализации 

сетевой 

образовательной 

программы 

Ресурсы, 

используемые 

при реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Основания 

использования 

ресурсов 

(соглашение, 

договор и т. д.) 

1    

2    

3    

4    

5    

    

 

 

3.5.2  Кадровые условия  реализации ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» 

Описание кадровых условий реализации ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО»  включает: 

характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и их функциональных обязанностей; 

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

МОУ «СОШ «ЛЦО», осуществляющая образовательную деятельность, в полной мере 

укомплектована педагогами начальных классов, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой начального общего образования МОУ 

«СОШ «ЛЦО». 

Кадровый потенциал  начального общего образования в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» составляют:  

 педагоги,  

 социальный педагог; 

 школьный педагог - психолог,  

 логопед, 

 зам.  директора по начальной школе, 

 руководитель кафедры начального воспитания и предшкольной подготовки,  

 классные руководители, 

 руководитель кафедры классных руководителей; 

 руководитель кафедры по преемственности между НОО и ООО 

 библиотекарь,  



 

 

 медицинский персонал (по договору с Токсовской районной больницей), обеспечивающий первую 

медицинскую помощь и диагностику, создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организующий 

диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

    Для реализации программы начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО» укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и 

задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

■ укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

■ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки 

и реализации; 

■ непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

     Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с 

утверждённым штатным расписанием. 

  Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих 

в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется наличием докумен-тов о присвоении квалификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника. 

    Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах 

(при наличии). 

    В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые  

поручены работнику, занимающему данную должность. 

     Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки 

и реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических 



 

 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже 

одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

     Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, 

представлена в таблице: 

 

Категория работников 

Подтверждение уровня 

квалификации 

документами об 

образовании (профессио-

нальной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

  на соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

квалифика-

ционная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

100% 100% 100% 

Руководящие работники 100% 100% 100% 

Иные работники 100% 100% 100% 

  МОУ «СОШ «ЛЦО» укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы. 

 социальный педагог; 

 школьный педагог - психолог,  

 логопед, 

 зам.  директора по начальной школе, 

 руководитель кафедры начального воспитания и предшкольной подготовки,  

 классные руководители, 

 руководитель кафедры классных руководителей; 



 

 

 руководитель кафедры по преемственности между НОО и ООО 

 библиотекарь,  

 медицинский персонал (по договору с Токсовской районной больницей), обеспечивающий первую 

медицинскую помощь и диагностику, создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организующий 

диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

Штат педагогических работников начальной школы составляет 12 педагогов. Рациональность 

распределения нагрузки между работниками является оптимальной. 

12 педагогов имеют высшее образование, 1 – среднее специальное позволяющее реализовывать 

программы, соответствующие типу и виду образовательного учреждения. 

 

Общее 

количество 

педагогов 

Стаж работы Образование 

до 2х 

лет 

2-5 

лет 

5-10 

лет 

10-

20 

лет 

свыше 

20 лет 

Высшее 

профес- 

сиональное  

Среднее 

профес- 

сиональное  

Не имеют 

профес- 

сионального 

образования 

12 - 1 - 6 5 11 1 - 

 

Квалификация педагогических кадров образовательного учреждения: 

 

Учебный год Количество 

учителей 

начальных классов 

Процент, имеющих квалификационную категорию 

Высшая 

 

Первая 

 

Соответствие занимаемой 

должности 

  1 11 - 

 

 

 

 

Информация по кадровому составу школьного отделения (начальная школа)  

МОУ «СОШ «ЛЦО» 

№  ФИО Предм

ет 

Образование 

(ВУЗ, 

факультет, 

специализация

Дата 

прохождени

я курсов по 

предмету 

Отрасле

вые 

награды 

(грамот

Категор

ия 

 

Дата 

послед

ней 

аттест

Дата 

планир

уемой 

аттеста



 

 

, год 

окончания) 

(место 

прохождени

я, дата, кол-

во часов)  

ы КО,  

КО и ПО 

ЛО,  

Минобр

науки, и 

др.) 

ации ции (на 

какую 

категор

ию) 

         

 

Профессиональное развитие 

и повышение квалификации педагогических работников 

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 ее 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. 

Одним из условий реализации ФГОС НОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

Стандарта. В гимназии ежегодно составляется план методической работы, в котором 

конкретизируются приоритетные направления развития, виды деятельности кафедр, темы и формы 

методической работы педагогов. 

Педагоги гимназии активно взаимодействуют с другими образовательными организациями, 

получают методическую поддержку, оперативно консультируются по вопросам реализации ООП 

НОО, использования инновационного опыта, участвуют в проведении комплексных мониторинговых 

исследованиях результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

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 предметных кафедр учителей по проблемам введения ФГОС НОО. 



 

 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации 

и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы гимназии. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. 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. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МОУ «СОШ «ЛЦО» 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: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

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 

методическим объединением, в МОУ «СОШ «ЛЦО» действует кафедра Начального воспитания и 

предшкольной подготовки,а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками МОУ «СОШ «ЛЦО»  системно разрабатываются методические темы, 

отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Отчёт о методических темах, обеспечивающих 

необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так и деятельности по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования,  отчёт оформляется в 

таблице: 

№ п/п 

Методическая тема 

Раздел 

образовательной 

программы, 

связанный с 

методической 

темой 

ФИО педагога, 

разрабаты-

вающего 

методическую 

тему 

1.  Формирование общеучебных умений 

самоорганизации учебной 

деятельности у младших школьников 

в условиях реализации ФГОС. 

Организационный Ларченко НН 

2.  Формирование функциональной 

грамотности в естественных науках 

через проблемные ситуации у 

младших школьников на уроках 

окружающего мира 

Содержательный Басавина ОС 

3.  Формирование функциональной 

грамотности в естественных науках 

через проблемные ситуации у 

младших школьников на уроках 

окружающего мира 

Содержательный Петрова ГВ 

4.  Технология визуального мышления 

на уроках в начальной школе. 

Содержательный Калинина ЕН 

5.  Технология визуального мышления 

на уроках в начальной школе. 

Содержательный Бердюгина ЮВ 

6.  Технология визуального мышления Содержательный Медведева ВЕ 



 

 

на уроках в начальной школе. 

7.  Виды словарной работы на уроках 

русского языка в начальной школе 

по  ФГОС 

Содержательный Шишебарова ДА 

8.  Формирование функциональной 

грамотности на уроках в начальной 

школе. Читательская грамотность 

как планируемый результат 

начального обучения 

Содержательный Гребовская ТИ 

9.  «Математическая грамотность 

младших школьников  в условиях 

реализации в ФГОС» 

Содержательный Данько МВ 

10.  Реверсивное наставничество в 

начальной школе 

Организационный Шнурова ВЛ 

11.  Педагогический класс 

«Наставничество» 

Организационный Яшукова ВВ 

12.  Реверсивное наставничество в 

начальной школе 

Организационный Мирзабекьян СП 

 

Кафедра начального воспитания и предшкольной подготовки 

(наименование методического объединения) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский 

центр образования» 

(наименование образовательного учреждения) 

 

№ п/п Ф.И.О. Катег

ория 

Последня

я дата 

аттестац

ии 

Следую

щая 

дата 

аттеста

ции 

Дата прохождения курсов 

по предмету 

Планируемая 

дата 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МОУ «СОШ «ЛЦО» 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. 

Требования к данному виду ресурсов направлены на то, чтобы МОУ «СОШ «ЛЦО» располагало 

воспроизводимым (необходимым и достаточным) кадровым потенциалом, адекватным развивающей 

образовательной парадигме федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования.  Компетентности учителя начальной школы, обусловлены Требованиями к структуре 

основных образовательных программ: 

 – осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения;   

 – выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых  

результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП);  – разрабатывать и 

эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать ПРООП.  

Компетентности учителя начальной школы, обусловлены требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ и должны:   

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с 

технологией достижения промежуточных результатов;   

– иметь современные представления об обучаещемся как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от 

возрастных особенностей и специфики учебного предмета;  

 – иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет обучающегося (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные 

ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребованных 

качеств личности.  Компетентности учителя начальной школы, обусловлены Требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

  – эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический 

потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:  

 –  достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;   

реализации программ воспитания и социализации обучающихся;  – эффективного использования 

здоровьесберегающих технологий в условиях реализации  ФГОС;  

 – индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебных действий;   

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;  

 – эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно 

- воспитательного процесса образовательного учреждения.  

 Педагог, реализующий основную образовательную программу начального общего образования, 

должен:  

в общеобразовательной подготовке:  



 

 

 а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы;  б)иметь навыки 

продвинутого пользователя информационными и коммуникационными технологиями;   

в профессиональной подготовке: 

  а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как профессиональная 

коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, информационная компетентность;  

 б) знать:  

 – философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в  основе 

образовательных парадигм;  

 – возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, 

историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем образования в 

России и за рубежом, основные направления региональной образовательной политики;  

 – способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития ребенка;  

– методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей средой;  

 – показатели формирования гражданской зрелости человека;  – принципы организации 

образовательной среды, в том числе воспитательной и  информационно-образовательной;  

 – сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, 

проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая технология, 

здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также педагогических технологий и методик, 

признанных приоритетными для системы образования субъекта Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу (5 – 7 лет);  – правовые нормы отношений участников образовательного 

процесса;  

 в) уметь:  – оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и 

предлагать   научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся в образовательном процессе;  выбирать и применять современные 

образовательные технологии и технологии оценки, адекватные поставленным целям, в том числе 

обеспечивающим интенсивность и индивидуализацию образовательного процесса;  

 применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы обучающихся 

в информационно-образовательной среде;  

 организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную 

деятельность детей;  

реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка модулей 

образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а также 

формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;  

 использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, 

медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности;  



 

 

 использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять 

разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность 

обучающихся; 

 использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на различных 

видах носителей информации;  

 осуществлять профессиональную рефлексию; – вести документацию;  

 г) владеть:  

конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;  

 средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений,  

психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении; 

современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе способами 

сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых программ, проектов 

деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения; 

методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально важной 

информации, обработки данных и их интерпретации;   в предметной подготовке:  

 а) знать:  

содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых  предметов, и 

области их применения в различных сферах человеческой деятельности;  

частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего образования;   

состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов, в том 

числе на электронных носителях;  

 б) уметь:  

использовать частные методики; 

анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные  дидактические 

материалы;   

 разрабатывать программы внеурочной деятельности;  

разрабатывать дидактические материалы.  

 Компетентности педагога-психолога начальной школы включают представление о  

планируемых результатах образования в начальной школе, знание Программы формирования 

универсальных учебных действий для начального общего образования, умение проектировать зону 

ближайшего развития, умение психологически обеспечивать учебную деятельность младших 

школьников, профессиональную деятельность учителей начальных классов, руководителей начального 

общего образования, создавать психологически безопасную, комфортную образовательную среду.   

Квалификация администратора (директора учреждения начального общего образования) по 

начальному общему образованию в соответствии со ст. 35. п. 3 Закона РФ «Об образовании» 

фиксируется на уровне не ниже первой квалификационной категории.  «Должностные обязанности: 



 

 

обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу образовательного 

учреждения.   

Требования к уровню квалификации: 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 профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет.   

Должность: заместитель руководителя.  

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей,  разработку 

учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса.  

Требования к уровню квалификации: 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 профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет.  Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников  Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы 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.  К основной образовательной программе школы на основе анализа результатов 

внутришкольного контроля, бесед, анкетирования учителей на предмет профессиональных особенностей 

разработан план-график, включающий различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников МОУ «СОШ «ЛЦО», а также графики аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию. Формами повышения квалификации в школе 

могут быть: объединения учителей - работа в проблемных творческих группах, методических 

объединениях классных руководителей по параллелям; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, конкурсах, 

создание и публикация методических материалов, участие в апробациях инновационного содержания 

образования, др.  

 Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации в МОУ 

«СОШ «ЛЦО» предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 



 

 

оплаты труда на основе критериальной бальной рейтинговой оценки («Положение о материальном 

стимулировании работников МОУ «СОШ «ЛЦО»  о порядке установления доплат за работу, не 

входящую в круг основных обязанностей работника, и материальном поощрении за напряженность, 

высокое качество и результаты работы») Показатели и индикаторы разработаны МОУ «СОШ «ЛЦО» на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы школы. Они отражают динамику образовательных 

достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной   

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества деятельности педагогических 

работников могут учитываться 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 образовательного 

процесса 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 ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС НОО. 

  Одним из условий готовности МОУ «СОШ «ЛЦО» к введению ФГОС НОО  является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС НОО.  

 План методической работы может включать 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 введения ФГОС 

НОО. 



 

 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации 

и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, совместное заседание 

кафедр МОУ «СОШ «ЛЦО» в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте 

презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

1.2 Психологопедагогические условия реализации 

 основной образовательной программы 

 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО в МОУ «СОШ «ЛЦО» является 

создание  психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению 

к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

В МОУ «СОШ «ЛЦО» осуществляется психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

по следующим направлениям:  

 индивидуальное,  

 групповое, на уровне класса,  

 групповое на уровне  МОУ «СОШ «ЛЦО». 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  



 

 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она проводится 

на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры;  

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

основным приоритетом работы является создание психолого-педагогических условий, способствующих 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и достижение 

планируемых результатов её освоения. 

Требования ФГОС НОО, лежащие в основе психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, создаваемых в МОУ «СОШ 

«Лесколовский центр образования»: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального общего образования; 

2. Содействие социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательной 

организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4. Обеспечение профилактики формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

5. Обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 



 

 

В МОУ «СОШ «ЛЦО» психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

- педагогом-психологом; 

- учителем-логопедом; 

- учителям-дефектологом; 

- социальным педагогом. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание психологических условий для 

нормального развития ребенка с учетом индивидуальных и возрастных норм, успешного обучения, 

охраны здоровья, а также развития личности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

Основные задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Интеллектуальное, личностное и нравственное развитие воспитанников; предупреждение 

возникновения проблем развития ребенка. 

2. Сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

3. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) участников 

образовательного процесса. 

4. Поддержка и сопровождение детско-родительских отношений. 

5. Формирование психологической культуры поведения обучающихся в информационной среде, 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

6. Помощь (содействие) обучающемуся в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: 

а) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

б) мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

в) создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

г) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

д) поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

7. Организация развивающих и психокоррекционных мероприятий со всеми субъектами 

образовательного процесса. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное и 

групповое психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса, в том 

числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 



 

 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических работников образовательной организации, обеспечивающих реализацию 

программы начального общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Направления практической деятельности в рамках психолого-педагогического сопровождения: 

1. Профилактика – деятельность по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и 

личностном развитии обучающихся, педагогов и родителей и созданию психологических условий, 

максимально благоприятных для этого развития. 

2. Консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в 

вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 

3. Психологическая диагностика – различные методы тестирования и измерения особенностей 

личности для выявления и диагностирования истинного  психологического состояния обучающегося с 

интеграцией и анализом результатов. 

Используемые методики:  

- методика «Градусник» 

- методика «Дерево с человечками» 

- методика «Краски» 

- методика «Лесенка» 

- методика «Рукавички» 

- методика «Оцени поступок» 

- методика «Ситуации» 

- определение общей ориентации детей в окружающем мире и запаса бытовых знаний (варианты 

для 1-4 классов) 

- методики определения развития психических процессов (определение продуктивности и 

устойчивости внимания, оценка распределения внимания, оценка переключения внимания, определение 

объема внимания, определение объема кратковременной зрительной памяти, оценка объема 

кратковременной слуховой память, диагностика опосредованной памяти, характеристика динамических 

особенностей процесса запоминания, определение понятий, выяснение пассивного словарного запаса, 

выяснение причин, выявление сходства и различий в объектах, умение считать в уме и т.д. по Немову 

Р.С.) 

- методика «Нелепицы» (ЛУО) 

- методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению 

- методика «Тест простых поручений» 

- методика «Рисунок» 

- проективные методики 

- дополнительные методики по запросу 



 

 

4. Психокоррекционная и развивающая работа – создание психолого-педагогических условий для 

оптимального развития ребенка и взрослого как участников образовательной среды, создание условий 

для исправления нарушений нормативности возрастного (или профессионального) развития, решение 

проблем обучения, поведения или психического самочувствия. Выбор конкретной формы определяется 

результатами психодиагностики (коррекционно-развивающие индивидуальные и групповые занятия, 

беседы, игры, тренинги, мастер-классы). 

5. Психологическое просвещение - раздел профилактической деятельности, направленный на 

формирование у участников образовательного процесса (учителей, обучающихся, родителей, 

администрации) положительных установок к психологической помощи и деятельности психолога-

практика, расширение кругозора в области психологического знания.  

6. Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений. 

 

1.3. Финансовое обеспечение реализации основной 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. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и  объём (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, казённого учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 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 расчёте объёма 

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 объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

■ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

■ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

■ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом 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 учётом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных ка-тегорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или 

субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт 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, определённого субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального общего образования 

(при наличии этих расходов). 

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). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня сред-ней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объёма 

средств образователь-ной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определёнными 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. 



 

 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов 

управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций, на 

условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает финансовый механизм 

взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

■ на основе соглашений и договоров о сетевой форме 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 счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования соответствует нормативным затратам, определённым 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об 

утверждении общих требований 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 расчёте объёма 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 

ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 



 

 

реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, пред-усмотренных образовательной организацией на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый 

год определяются по формуле: 

Р iгу= Ni
очр ×ki, где: 

Рi
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

Ni
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон , где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 

участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются 

как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, 

необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 



 

 

результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей 

системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего 

образования: 

реализация образовательных программ начального общего образования может определяться по 

формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению 

начального общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 

1,302; 

K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при 

наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно 

отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той 

государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 



 

 

услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на 

содержание недвижимого имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 

организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной 

услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 



 

 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на 

тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

‒ нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

‒ нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

‒ прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, 

системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

1.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

■ 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 должны быть 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, утверждённого 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 молодёжи», 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», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

■ перечень учебников, допущенных к использованию при реа-лизации 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 об-учения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении обще-образовательных 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, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации; 

■ Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О за-щите 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 техно-логией, 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 оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 



 

 

■ 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 (ре-гламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

■ компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

■ многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

■ сетевой фильтр; 

■ документ-камера. 

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 внеурочной деятельности 

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. 

Оценка материально-технических условий может быть осуществлена, например, по следующей форме: 

МОУ «СОШ «ЛЦО» обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 



 

 

использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных 

образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения по реализации ООПНОО  объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплектов  сформирован с учетом: 

возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

его необходимости и достаточности; 

универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при 

использовании разнообразных методик обучения); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы 

участников образовательных отношений; 

согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и 

пр.). 

Инновационные средства обучения по реализации ООПНОО МОУ «СОШ «ЛЦО» содержат: 

аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; документкамеру, модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное 

программное обеспечение; 

электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО»: 

 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов 

обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Книгопечатная продукция  

 • Учебно-методические комплекты УМК «Школа России» для 1-

4 классов: 

• ФГОС НОО, ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО», рабочие  

программы по предметам, пособия для учителя,  

дидактические материалы, КИМы; 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 



 

 

• Учебники в соответствии с УМК «Школа России» для 

обучающихся; 

• программа развития универсальных учебных действий; 

• инструкции, технологические карты для организации 

различных видов деятельности ученика; 

• научно-популярные, художественные  книги для чтения; 

• детская справочная литература (справочники, атласы-

определители, энциклопедии и т.п.) об окружающем 

природном и социальном  мире, детская художественная 

литература; 

• журналы по педагогике; 

• журналы по психологии; 

• предметные журналы 

• Традиционные и инновационные средства обучения, 

• компьютерные,  

• информационнокоммуникационные средства: 

• Учебнопрактическое 

• оборудование: географическая лаборатория, микроскопы и др. 

• Игры и игрушки: настольные игры, песочные столики 

• Оборудование (мебель): парты одноместные и двуместные, 

стулья. 

 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

 

Иметеся 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

 

 

 Компоненты оснащения методического кабинета начальной 

школы: 

Нормативные документы 

 федерального, регионального 

 и муниципального уровней, 

 локальные акты: 

Документация МОУ «СОШ «ЛЦО» 

Комплекты диагностических материалы: 

Базы данных:  

Материальнотехническое оснащение: 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

 

2. Печатные пособия  



 

 

 • демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) 

в соответствии с основными темами учебной программы;  

• карточки с заданиями;  

• портреты деятелей литературы и искусства, исторических, 

политических деятелей в соответствии с образовательной 

программой;  

• хрестоматии, сборники; 

• схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, человека); 

• плакаты (плакаты по основным темам естествознания: 

природные сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.;  

• географические карты;  

• дидактический раздаточный материал. 

Имеется 

 

 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

3. Демонстрационные пособия  

 • Объекты, предназначенные для демонстрации.   

• Наглядные пособия. 

• Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный 

процесс. 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

 

4. Экранно-звуковые пособия  

 • видеофильмы, соответствующие содержанию ООПНОО 

(памятники архитектуры, народные промыслы, 

художественные музеи, художественные технологии и т.д.); 

• аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том 

числе аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений. 

• аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 

• аудиозаписи по литературным произведениям; 

• комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для 

каждого класса. Оперы, балеты, творчество отдельных 

композиторов, ведущих исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

• произведения пластических искусств, иллюстрации к 

литературным произведениям. 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 



 

 

5. Цифровые образовательные ресурсы  

 Цифровые информационные источники в соответствии с 

ОППНОО: 

• тесты;  

• электронные приложения к учебникам по УМК «Школа 

России»;  

• программа «Школьный наставник»;  

• обучающие программы 

http://nsportal.ru/;   

http://www.proshkolu.ru/;  

http://www.edu.ru/;   

https://educont.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://mob-edu.com/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

 Компоненты оснащения физкультурного зала: 

Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся 

Стеллажи для инвентаря 

Стойки волейбольные универсальные на растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой. 

Ворота для гандбола, минифутбола складные (Комплект из 2 ворот с 

протекторами и сетками) 

Мяч баскетбольный № 7 тренировочный 

Мяч футбольный № 5 тренировочный 

Насос для накачивания мячей 

Тележка для хранения мячей 

Конус с втулкой, палкой и флажком 

Бревно гимнастическое напольное 3 м 

Перекладина гимнастическая пристенная 

Канат для лазания 

Брусья навесные 

Набор для подвижных игр (в сумке) 

Музыкальный центр 

Персональный компьютер (ноутбук) с установленным ПО 

Стеллажи для лыж 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

http://nsportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/
https://mob-edu.com/
https://resh.edu.ru/


 

 

Стол для настольного тенниса передвижной для помещений 

 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора зон (для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, хозяйственной 

деятельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой режим, 

обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

■ возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

■ ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

■ необходимости и достаточности; 

■ универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса 

задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего 

образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

■ обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, воспитание обучающихся; 

■ гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

Параметры всех помещения для обучающихся НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» соответствуют 

СанПиН: 

размещение помещений не выше 2 этажа; 

помещения обеспечены  необходимым  набором зон (для осуществления образовательной 

деятельности и хозяйственной деятельности, активной деятельности, сна и отдыха, питания 

обучающихся), 

 площадь, инсоляция, освещенность и воздушнотепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательных отношений. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО»  обеспечивают: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 



 

 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов 

и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

 

1.5 . Информационно  методические условия реализации 

 основной образовательной программы 



 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО» 

обеспечиваются современной информационнообразовательной 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, определённых 

учредителем образовательной организации; 

■ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

■ фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания). 

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 съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

■ организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих компьютерных игр, 

тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 



 

 

■ реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

■ включение обучающихся в 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 должны соблюдаться 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. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию 

компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной организации информационно-

образовательной среды может быть осуществлено по следующим параметрам: 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в МОУ «СОШ «ЛЦО» отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 



 

 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт;  

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 



 

 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, 

реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в 

информационнообразовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ;  

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в образовательной организации  

информационнообразовательной среды,  

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 



 

 

№ п/п Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

2.  

Учебники по всем учебным предметам на 

языках обучения, определённых 

учредителем образовательной 

достаточно соответствуют 

3.  Учебно-наглядные пособия достаточно соответствуют 

4.  
Технические средства, обеспечивающие 

функционирование ИОС  

достаточно соответствуют 

5.  
Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование ИОС 

достаточно соответствуют 

6.  

Обеспечение технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

достаточно соответствуют 

7.  
Отображение образовательной деятельности 

в информационной среде 

достаточно соответствуют 

8.  
Компоненты 

на бумажных носителях 

достаточно соответствуют 

9.  
Служба технической поддержки   

 

достаточно соответствуют 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; 

микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 



 

 

редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации 

(линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажеры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО» направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

МОУ «СОШ «ЛЦО» обеспечена учебниками и  учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования на определенных 

учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания. 

МОУ «СОШ «ЛЦО» имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. Библиотека МОУ «СОШ «ЛЦО» укомплектована печатными образовательными 



 

 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

1.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

■ соответствие требованиям ФГОС; 

■ гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

■ обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной образовательной 

программы; 

■ учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов участников 

образовательного процесса; 

■ предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен содержать: 

■ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

■ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами 

образовательной организации при реализации учебного плана; 

■ перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации требований 

ФГОС; 

■ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализации 

требований ФГОС; 

■ систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы должно базироваться на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобща- ющей и 

прогностической деятельности, включающей: 

■ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

■ установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации требованиям 

ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной организации, 



 

 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

■ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

■ разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации требований 

ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнёров; 

■ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для 

реализации требований ФГОС; 

■ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов сетевого 

графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы может быть разработана, например, по следующей форме: 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО» является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МОУ «СОШ «ЛЦО», реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия обеспечивают: 

‒ соответствие требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной НОО МОУ 

«СОШ «ЛЦО» и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности МОУ «СОШ «ЛЦО», его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы НОО МОУ «СОШ «ЛЦО», характеризующий 

систему условий, содержит: 

‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования образовательной 

организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 



 

 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы НОО МОУ «СОШ 

«ЛЦО»  базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в МОУ «СОШ «ЛЦО» условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» , сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

 

 
Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный Результат 

1. Раздел 1. Обеспечение материально-технических условий 

1.1 
Создание рабочей 

группы по обеспечению 

перехода на 

обновлённые  ФГОС 

НОО и  ООО 

ноябрь 2021г. Директор, 

заместители 

директора по УВР 

по уровням 

образования и 

направления, 

старший методист 

Приказ о создании рабочих групп 

по обеспечению перехода на 

обновлённые ФГОС НОО и  ООО 

Рабочая группа по обеспечению 

перехода на обновлённые ФГОС 

НОО. 

Рабочая группа по обеспечению 

перехода на обновлённые ФГОС 

ООО 

1.2 Мониторинг 

финансового 

обеспечения реализации 

прав обучающихся на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного образования 

в условиях введения 

обновлённых  ФГОС 

НОО и ООО 

В течение всего 

периода с 2021 

по 2027 годы 

Главный бухгалтер 

ОО 

зам. директора по 

АХЧ ОО 

Корректировка и выполнение 

(муниципальных) заданий в 

соответствии с ФГОС 



 

 

1.3 Обеспечение кабинетов 

комплектами наглядных 

пособий, карт, учебных 

макетов, специального 

оборудования, 

обеспечивающих 

развитие компетенций, 

соответствующих 

требованием 

обновленных ФГОС 

Постоянно в 

течение всего 

периода с 2022 

по 2027 года 

Директор. 

Заместители 

директора  по 

уровням 

образования ОО. 

Рабочая группа 

Укомплектованность кабинетов 

необходимыми пособиями, 

комплектами специального 

лабораторного оборудования, 

обеспечивающими проведение 

лабораторных и практических 

работ 

2. Раздел 2.Обеспечение кадровых условий 

2.1 
Обеспечить соответствие 

педагогических 

работников ОО 

квалификационным 

требованиям, указанным 

в квалификационных 

справочниках через 

получение ими 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

программам повышения 

квалификации, в том 

числе в форме 

стажировки в 

организациях, 

деятельность которых 

связана с разработкой и 

реализацией программ  

НОО и ООО 

 

Ежегодно в 

течение всего 

периода с 2021 

по 2027 годы 

Заместители 

директора  по 

уровням 

образования ОО 

Сайт образовательной 

организации, страницы школы в 

социальных сетях, 

информационный стенд в холле 

образовательной организации. 

Аналитические справки 

заместителей директора по УВР, 

ВР, педагога-психолога. 

2.2 Проанализировать 

кадровое обеспечение 

постепенного перехода 

на обучение по 

обновлённым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

январь 2022г. Заместители 

директора  по 

уровням 

образования ОО 

Сайт образовательной 

организации. Пакет 

информационно-методических 

материалов 

2.3 Диагностировать 

образовательные 

потребности и 

профессиональные 

дефициты 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации в условиях 

постепенного перехода 

на обучение по 

обновлённым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

февраль 2022г. Заместители 

директора  по 

уровням 

образования ОО 

Аналитическая справка 

замдиректора по УВР. 

2.4 
Разработать  и 

реализовать ежегодный 

план-график курсовой 

подготовки 

педагогических 

Ежегодно в 

течение всего 

периода с 2021 

по 2027 годы 

Заместители 

директора  по 

уровням 

образования ОО 

План – график КПК педагогов ОО, 

реализующих обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 



 

 

работников, 

реализующих ООП НОО 

и ООО 

3 
Раздел 3  Нормативное обеспечение  

3.1 
Разработать и утвердить 

план (дорожную  карту) 

перехода на обновленные 

ФГОС НОО в 1-х классах 

и ФГОС ООО в 5-х 

классах в 2022- 2023 

учебном году 

ноябрь 2021 г. Директор. 

Заместители 

директора по 

уровням 

образования и 

направлениям. 

Приказ об утверждении плана- 

мероприятий (дорожной карты) 

перехода на обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

3.2 
Сформировать банк 

данных 

нормативноправовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

обеспечивающих 

переход на обновлённые 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

В течение всего 

периода 

введения 

обновлённых 

ФГОС НОО и 

ООО 

Заместители 

директора  по 

уровням 

образования ОО 

Банк данных нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих реализацию 

обновлённых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

3.3 
Изучить документы 

федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих 

введение обновлённых 

ФГОС НОО и ООО 

В течение всего 

периода 

введения 

обновлённых 

ФГОС НОО и 

ООО 

Заместители 

директора  по 

уровням 

образования ОО 

Протокол педсоветов и совещаний 

 

3.4 
Внести изменения в 

программу развития 

образовательной 

организации 

апрель 2022 заместитель  

директора по ВР 

ОО 

старший методист 

ОО 

Приказ о внесении изменений в 

программу развития ОО 

3.5 
Разработать приказы, 

локальные акты, 

регламентирующие 

введение обновлённых 

ФГОС НОО и ООО 

май – август 

2022г. 

Заместители 

директора  по 

уровням 

образования ОО 

Приказы, локальные акты, 

регламентирующие переход на 

обновлённые  ФГОС НОО и ООО 

3.6 
Привести в соответствие 

с требованиями 

обновлённых ФГОС 

НОО и ООО 

должностных 

инструкций работников 

ОО 

до 01.09.2022 Директор ОО, 

начальник отдела 

кадров ОО 

 

Должностные инструкции 

3.7 
Разработать на основе 

примерной ООП – ООП 

ОО 

НОО и ООО, в том числе 

рабочей программы 

воспитания, 

календарного 

плана воспитательной 

работы, программы 

формирования УУД, 

программы 

коррекционной работы, в 

До мая 2022 г Заместители 

директора  по 

уровням 

образования ОО и 

направлениям. 

Рабочие группы 

 

Протоколы заседаний рабочей 

группы по разработке основных 

образовательных программ НОО и 

ООО. 

Разработанные и утвержденные 

ООП НОО и  ООО, в том числе 

рабочая программа воспитания, 

календарный план 

воспитательной работы, 

программа формирования УУД, 

программа коррекционной 

работы. 



 

 

соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

НОО и 

ФГОС ООО. 

Разработать учебные 

планы для 1-х, 5-х 

классов на 

2022-2023 учебный год 

 

 

Разработанные и утвержденные 

учебные планы для 1-х, 5-х 

классов на 

2022-2023 учебный год 

 

3.8 
Разработка и 

реализация 

моделей сетевого 

взаимодействия 

школы и 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

учреждений культуры и 

спорта, средних 

специальных и высших 

учебных заведений 

Постоянно,  

по мере 

необходимости 

Директор. 

Заместители 

директора  по 

уровням 

образования ОО и 

направлениям. 

Рабочие группы 

 

Определена модель сетевого 

взаимодействия с социальными 

партнерами. Договоры о сетевом 

взаимодействии. 

4 
Раздел 4 Учебно-методическое обеспечение 

4.1 
Утвердить список УМК 

(Из Списка учебников, 

используемых при 

реализации ООП для 

уровней НОО и ООО) 

декабрь  2022г. Заместители 

директора  по 

уровням 

образования ОО 

Приказ об утверждении списка 

УМК (Списка учебников, 

используемых при реализации 

ООП для уровней НОО и ООО) с 

приложением данного списка 

4.2 
Обеспечить доступ 

обучающимся к 

печатным и 

образовательным 

ресурсам, в том числе к 

ЭОР, размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР. 

Постоянно Заместители 

директора  по 

уровням 

образования ОО, 

заведующий 

библиотекой ОО, 

специалист по 

информационным 

технологиям 

Обеспеченный доступ 

обучающимся к печатным и 

образовательным ресурсам, в том 

числе к ЭОР, 

4.3 
Укомплектовать 

библиотеку ОО 

печатными 

образовательными 

ресурсами по всем 

предметам учебного 

плана и фондом 

дополнительной 

литературы. 

Постоянно Заместители 

директора  по 

уровням 

образования ОО, 

заведующий 

библиотекой ОО 

Укомплектованная библиотека 

печатными образовательными 

ресурсами 

4.2 
Разработать план 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

поэтапного перехода на 

обучение по 

обновлённым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

До 1 сентября 

2022 года 

Заместители 

директора по 

уровням 

образования ОО и 

направлениям. 

Рабочая группа. 

 

План методической работы. 

Приказ об утверждении плана 

методической работы 

 
    



 

 

5 
Раздел 5 Выявление запросов и потребностей обучающихся и родителей 

5.1 
Обеспечить проведение 

общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного 

поэтапному переходу на 

обновлённые   ФГОС 

НОО и ООО в период 

2022–2027 г.г. 

Май 2022 года Директор. 

Заместители 

директора по 

уровням 

образования ОО и 

направлениям. 

 

Протокол общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного поэтапному 

переходу на обновлённые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО  

5.2 
Обеспечить проведение 

классного родительского 

собрания в 1 классе, 

посвященного обучению 

по обновлённым ФГОС 

НОО 

Май 2022 г. Заместители 

директора по 

уровням 

образования ОО и 

направлениям. 

Классные 

руководители. 

 

Протокол классного 

родительского собрания в 1 

классе, заявление  - согласие 

родителей (законных 

представителей) на обучение по 

обновлённым ФГОС 

5.3 
Обеспечить проведение 

классного родительского 

собрания в 5 классе, 

посвященного обучению 

по обновлённым ФГОС 

ООО 

Май 2022 Заместители 

директора по 

уровням 

образования ОО и 

направлениям. 

Классные 

руководители. 

 

Протокол классного 

родительского собрания в 5 

классе, заявление  - согласие 

родителей (законных 

представителей) на обучение по 

обновлённым ФГОС 

5.4 
Разработать и 

реализовать систему 

мониторинга 

образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) для 

проектирования учебных 

планов НОО и ООО в 

части, формируемой 

участниками  

образовательных 

отношений, учебных 

курсов (в том числе 

внеурочной 

деятельности, учебных 

модулей. 

март - апрель 

2022 года 

Заместители 

директора по 

уровням 

образования ОО и 

направлениям. 

 

Аналитическая справка 

замдиректора по УВР. 

Аналитическая справка 

замдиректора по ВР 

образовательных отношений, и 

планов внеурочной деятельности 

НОО и ООО 

6 Раздел 6   Система оценивания образовательных результатов обучающихся. 

 

6.1 
Обеспечить связь между 

требованиями ФГОС, 

образовательной 

деятельностью и 

системой оценки 

результатов освоения 

программ НОО и ООО 

на базе планируемых 

результатов освоения 

обучающимися 

программ НОО и ООО 

Постоянно Заместители 

директора по 

уровням 

образования ОО и 

направлениям. 

 

ООП НОО и ООП ООО 



 

 

6.2 
Отразить в ЛА ОО 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся» 

содержание и критерии 

оценки, формы 

представления 

результатов оценочной 

деятельности; 

ориентировать 

образовательную 

детальность на 

личностное развитие и 

воспитание 

обучающихся, 

достижение 

планируемых 

результатов освоения 

учебных предметов, 

курсов; обеспечить 

комплексный подход к 

оценке результатов 

освоения программ, 

позволяющих 

осуществить оценку 

предметных и 

метапредметных 

результатов НОО и 

ООО; предусмотреть 

оценку динамики 

учебных достижений 

обучающихся. 

март 2022 г.  Заместители 

директора по 

уровням 

образования ОО и 

направлениям. 

Рабочая группа 

 

Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся. Протокол 

педсовета об утверждении 

изменений в «Положение о 

формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения 

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: 

предметных, метапредметных, 

личностных в соответствии с 

новыми ФГОС НОО и ООО. 

Приказ об утверждении 

изменений в «Положение о 

формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения 

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: 

предметных, метапредметных, 

личностных в соответствии с 

новыми ФГОС НОО и ООО 

6.3 
Обеспечить возможность 

получения объективной 

информации о качестве 

подготовки 

обучающихся в 

интересах всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

Постоянно Заместители 

директора по 

уровням 

образования ОО и 

направлениям, 

классные 

руководители, 

специалист по 

информационным 

технологиям, 

отвечающий за 

ГИС СОЛО  

Информация представлена в ГИС 

СОЛО, осуществление обратной 

связи посредством ГИС СОЛО 

 

 

 

 

 

    Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  МОУ «СОШ «ЛЦО»мобеспечивает создание комфортной для обучающихся и 



 

 

педагогических работников образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья школьников; высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся.  

  

1.7 Контроль за состоянием системы условий реализации 

ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» 

      Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контроля и 

мониторинга на основании соответствующих Локальных актов. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

мониторинг системы условий; 

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО); 

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

аналитическая 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации  ООПНОО МОУ "СОШ "ЛЦО", увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном 

итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает: 

мониторинг состояния мониторинг учебных достижений обучающихся;  

мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

 мониторинг воспитательной системы;  

мониторинг педагогических кадров;   

мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: 

 анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, 

учебного плана; 

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации;  

система научно-методической работы;  

система работы предметных кафедр; 

система работы школьной библиотеки;  

система воспитательной работы;  



 

 

система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание 

здоровья);  

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и обучающихся условиями организации образовательной деятельности в школы; 

организация внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений родителей (законных 

представителей) и обучающихся по вопросам функционирования  МОУ "СОШ "ЛЦО". 

Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям/полугодиям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио обучающегося). 

Мониторинг физического распределение обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, 

пропущенных по болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

уровень развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч.инновационных; 

участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

Кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическим материалами; содержание медиатеки; 

материально-техническое обеспечение; оснащение учебной 

мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и 

видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности школы по реализации ООПНОО 

является внутришкольный контроль. 

 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые 

условия 

реализации ОП СОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

 



 

 

 Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 

 

Психолого- 

педагогические 

условия 

реализации ОП НОО 

 

Степень освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС СОО) 

 

Оценка достижения обучающимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

 

Финансовые 

условия 

реализации ОП НОО 

 

Проверка условий финансирования реализации ОП СОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ОП 

СОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Материально- 

технические 

условия 

реализацииО ОП НОО 

 

Проверка соблюдения: СанПиН, пожарной и  электробезопасности, 

требований охраны труда, 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

 

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными 

Возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

МОУ "СОШ "ЛЦО" 

 

Учебно-методическое 

и 

информационное 

обеспечение 

ООПНОО 

 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП НОО, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления 

 



 

 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно- 

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООПНОО 

 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООПНОО 

 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами 

по курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках 

ООПНОО 

 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

 Оценке обязательно подлежат: 

 кадровые, психолого-педагогические, финансовые, атериально- 

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) образовательной организации.  

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


