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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Основная образовательная программам начального общего образования 

(далее – Программа) разработана на основе ФГОС НОО, утвержденного прика-
зом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286   
и с учетом Федеральной образовательной программы начального общего обра-
зования (утверждена приказом Минпросвещенитя РФ от 16.11.2022 г. №992). 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответ-
ствующих содержания и планируемых результатов ФОП НОО. 

При разработке Программы предусмотрено непосредственное примене-
ние при реализации обязательной части ООП НОО федеральных рабочих про-
грамм по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окру-
жающий мир». 

Структура Программы включает обязательную часть и часть, формируе-
мую участниками образовательных отношений за счет включения в учебные 
планы учебных предметов: родной русский язык, математика, развитие позна-
вательных способностей (РПС). 

Программа является основным документом, регламентирующим образо-
вательный процесс на уровне НОО в единстве урочной и внеурочной деятель-
ности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части и ча-
сти, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
1.1.1. Цели реализации Программы 
Цели реализации Программы: 
- обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

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

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

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

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию ин-
дивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучаю-
щихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 
поддержке. 

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

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию ин-
дивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучаю-
щихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 
поддержке. 

Дост иж ение пост авленных целей реализации Программа предусмат -
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ривает  решение следующих основных задач: 
- формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-

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

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

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

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми обу-
чающимися, в т.ч. обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - обучающиеся с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного НОО; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. лиц, проявив-

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

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

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-
гогических работников в проектировании и развитии социальной среды образо-
вательной организации. 
 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Програм-
мы 

Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов: 
- системно-деятельностный подход: предполагает ориентацию образова-

тельного процесса на уровне начального общего образования на развитие лич-
ности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, фор-
мирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию на ос-
нове освоения им универсальных учебных действий, а также познания и освое-
ния мира; 

- принцип учёт а ФГОС НОО: Программа базируется на требованиях, 
предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 
условиям обучения в начальной школе; 

- принцип учёт а языка обучения: с учётом условий функционирования 
образовательной организации Программа характеризует право получения обра-
зования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и от-
ражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 
внеурочной деятельности; 

- принцип учёт а ведущей деят ельност и обучающегося: Программа обес-
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печивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельно-
сти, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной де-
ятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и само-
контроль); 

- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает воз-
можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных пла-
нов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интереса-
ми с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

- принцип преемст венност и и перспект ивност и: Программа обеспечива-
ет 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; 

- принцип инт еграции обучения и воспит ания: Программа предусматри-
вает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, 
направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных ин-
тересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительно-
сти; 

- принцип здоровьесбереж ения: при организации образовательной дея-
тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 
вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 
использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учеб-
ной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соот-
ветствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и норма-
ми СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-
нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-
ния», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., регистрационный 
№ 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), 
и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-
тей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистриро-
вано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., регистра-
ционный № 61573), действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-
эпидемиологические требования). 

Механизмы реализации Программы 
Программа учит ывает  возраст ные и психологические особенност и обу-

чающихся.  
Наиболее адаптивным сроком освоения Программы является четыре года. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не мо-
жет составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических 
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часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 
к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмот-
ренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обу-
чающихся могут  разрабат ыват ься индивидуальные учебные планы, в т.ч. для 
ускоренного обучения, в пределах осваиваемой Программы в порядке, установ-
ленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

 
1.1.3. Общая характеристика Программы 
Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образо-

вательные потребности младших школьников, что способствует созданию ком-
фортных условий организации образовательного процесса без вреда для здоро-
вья и эмоционального благополучия каждого обучающегося. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизации воспитания и обучения.  

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС НОО и включа-
ет целевой, содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реали-
зации Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения 
обучающимися Программы (личностные, метапредметные, предметные), а так-
же раскрыта система их оценки. 

Содержательный раздел включает: 
- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. вне-

урочной деятельностии),  
- программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся,  
- рабочую программу воспитания. 
Для преподавания учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир» непосредственно применяются федеральные ра-
бочие программы. 

Основой разработки рабочих программ других учебных дисциплин, кур-
сов, модулей являются программа формирования УУД у обучающихся и рабо-
чая программа воспитания. Все рабочие программы направлены на достижение 
планируемых образовательных результатов начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В программе формирования УУД у обучающихся обосновано значение 
сформированных УУД для успешного обучения и развития младших школьни-
ков, приведена характеристика УУД. В качестве механизма конструирования 
образовательного процесса рассматривается интеграция предметных и мета-
предметных образовательных результатов. В программе показана роль каждого 
учебного предмета в становление и развитие УУД младшего школьника. 
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Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабо-
чей программы воспитания. Она имеет модульную структуру и включает целе-
вой, содержательный и организационный разделы.  

Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочной дея-
тельности, календарный учебный график, план воспитательной работы. Все пе-
речисленные планы разработаны на основе соответствующих федеральных 
планов. 

В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации Про-
граммы. 

 
Программа является основой для разработки и реализации индивидуаль-

ных учебных планов обучающихся. 
Программа может быть реализована с использованием электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИ-
МИСЯ ПРОГРАММЫ НОО В СООТФЕТСТВИИ с ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ НОО 
 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современ-
ным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО 
как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучаю-
щегося. 

Личност ные результ ат ы освоения ФОП НОО достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соот-
ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-
ведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и самораз-
вития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы НОО отражают готовность 
обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 
опыта деятельности на их основе, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 
- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-

сти; 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 
- уважение к своему и другим народам; 
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

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

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

ческого и морального вреда другим людям; 
эстетического воспитания: 
- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-

приимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и дру-
гих народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель-
ности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-
нального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 
трудового воспитания: 
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- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз-
личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 
- бережное отношение к природе; 
- неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценностей научного познания: 
- первоначальные представления о научной картине мира; 
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 
Мет апредмет ные результ ат ы характеризуют уровень сформированно-

сти познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных дей-
ствий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а так-
же становление способности к самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом меж-
дисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими сред-
ствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так 
и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Предметные результаты 
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на приме-

нение знаний и конкретных умений; 
определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного пред-

мета; 
усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Рос-

сии и мира в целом, современного состояния науки. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
1.3.1. Общие положения 
Основой объект ивной оценки соот вет ст вия уст ановленным т ребовани-

ям образоват ельной деят ельност и и подгот овки обучающихся, освоивших 
Программу, являет ся ФГОС НОО независимо от формы получения НОО и 
формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования 
к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достиже-
ния. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 
оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 
в КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс  и служит основой при разработке соответ-
ствующего локального нормативного 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 Программы и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управ-
ление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 
процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторин-
говых исследований муниципального, регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа ат-
тестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности как основа аккредитационных проце-
дур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критери-
альной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 
планируемых результатах освоения обучающимися Программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
- стартовую педагогическую диагностику; 
- текущую и тематическую оценку; 
- портфолио; 
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучаю-

щихся. 
Внешняя оценка включает: 
- независимую оценку качества образования; 
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 
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В соответствии с ФГОС НОО система оценки  КОГОБУ СШ с УИОП 
г.Кирс  реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подхо-
ды к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-
ний проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня их 
функциональной грамотности. Он обеспечивается содержанием и критериями 
оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, вы-
раженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образоват ельных дост иж ений обучающихся 
служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обуча-
ющимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающих-
ся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем являет-
ся границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для про-
должения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образоват ельных дост иж ений реализуется 
через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 
- использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

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

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол-
няющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проек-
тов, 

- практических (в т.ч. исследовательских) и творческих работ; 
- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, само-
оценка, взаимооценка); 

- использование мониторинга динамических показателей освоения уме-
ний и знаний, в т.ч. формируемых с использованием информационно-
коммуникационных (цифровых) технологий. 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных достижений 
Цель оценки личност ных дост иж ений обучающихся: получение обще-

го представления о воспитательной деятельности образовательной организации 
и ее влиянии на коллектив обучающихся. 



11 
 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических 
норм и правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-
психологических особенностей развития. 

Личност ные дост иж ения обучающихся, освоивших Программу вклю-
чают  две группы результ ат ов: 

- основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и 
социально значимые качества личности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обу-
чению, активное участие в социально значимой деятельности. 

Учит ывая особенност и групп личност ных результ ат ов, педагогический 
работ ник мож ет  осущест влят ь т олько оценку следующих качест в: 

- 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, целе-

сообразно интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных 
универсальных учебных действий. 

 
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку до-

стижения планируемых результатов освоения Программы, которые отражают 
совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль-
ных учебных действий (далее – УУД). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
урочной и внеурочной деятельности. 

Цели оценки метапредметных результатов: определение сформиро-
ванности познавательных, коммуникативнх и регулятивных УУД. 

Познавательные УУД 
Овладение познават ельными УУД предполагает формирование и оценку 

у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских дей-
ствий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирова-
ние у обучающихся следующих умений: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанав-
ливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
- определять существенный признак для классификации, классифициро-

вать 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; 
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- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 
формирование у обучающихся следующих умений: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планиро-
вать 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 послед-
ствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учеб-
ных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих 
умений: 

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

информацию, представленную в явном виде; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно 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 информа-
ции. 

Коммуникативные УУД 
Овладение коммуникат ивными УУД предполагает формирование и оцен-

ку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная деятель-
ность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-
ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

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

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

выступления; 
Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих 
умений: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 
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 дей-
ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-
цесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 
Регулятивные УУД 
Овладение регулят ивными УУД согласно ФГОС НОО предполагает фор-

мирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать 
действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 
последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать при-
чины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные 
действия для преодоления ошибок). 

Самоорганизация обеспечивает сформированость у обучающихся следу-
ющих умений: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-
зультата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 
Самоконтроль обеспечивает сформированость у обучающихся следую-

щих умений: 
- устанавливать причины успеха/ неудач в учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
 
Оценка дост иж ения мет апредмет ных результ ат ов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по пред-
мету, так и администрацией образовательной организации в ходе мониторинга.  

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 
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разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владе-
ния познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реа-
лизуемыми в предметном преподавании. 

В ходе монит оринга проводит ся оценка сформированност и универсаль-
ных учебных дейст вий. Содержание и периодичность мониторинга устанавли-
ваются решением педагогического совета образовательной организации. Ин-
струментарий для оценка сформированности универсальных учебных действий 
строится на межпредметной основе и может включать диагностические матери-
алы по оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Предмет ные результ ат ы освоения Программы с учетом специфики со-

держания 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 обу-
чение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учеб-
ном материале и способах действий, в т.ч. метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие кри-
терии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понима-
ние роли изучаемой области знания/ вида деятельности в различных кон-
текстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедур-
ных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 
- использование изучаемого материала при решении учебных задач, раз-

личающихся сложностью предметного содержания, сочетанием УУД и опера-
ций, 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 т.ч. в ходе поисковой 
деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное ис-
пользование приобретённых знаний и способов действий при решении 
внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 
читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работ-
ником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой 
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оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внут-
ришкольного мониторинга. 

  
1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на уровне НОО. Проводится администрацией 
образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка 
отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 
является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 
овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими ра-
ботниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (раз-
делов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректи-
ровки учебных программ и индивидуализации образовательного процесса. 

Текущая оценка 
Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося 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 про-
блем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые ре-
зультаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планирова-
нии.  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, инди-
видуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы про-
движения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей кон-
трольно-оценочной деятельности педагогического работника.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 
образовательного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствую-
щие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 
сжатые (по сравнению с планируемыми) сроки могут включаться в систему 
накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 
обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную рабо-
ту. 

Тематическая оценка 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-

стижения тематических планируемых результатов по предмету, которые пред-
ставлены в тематическом планировании в рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 
конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они преду-
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сматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических 
планируемых результатов и каждого из них.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 
образовательного процесса и его индивидуализации. 

Промеж ут очная ат т ест ация 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго 

класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 
предмету. 

Промеж ут очная ат т ест ация обучающихся проводится на основе ре-
зультатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических прове-
рочных работ и фиксируется в классном журнале. 

Промеж ут очная оценка, фиксирующая достижение предметных плани-
руемых результатов и универсальных учебных действий, являет ся основанием 
для перевода обучающихся в следующий класс. 

Ит оговая оценка 
Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образователь-

ной организации и складывается из результатов накопленной оценки и итого-
вой работы по предмету. Предмет ом ит оговой оценки является способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых мета-
предметных действий. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 
2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУС-

СКИЙ ЯЗЫК»  
Изучение учебного предмета «Русский язык» предусматривает непосред-

ственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета 
«Русский язык».  

Федеральная рабочая программа по учебному предмет у «Русский язык» 
(предметная область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответ-
ственно - программа по русскому языку, русский язык) включает пояснитель-
ную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения про-
граммы по русскому языку. 

Пояснит ельная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 
языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучаю-
щимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержа-
ния, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 
планирования. 

Содерж ание обучения раскрывает содержательные линии, которые пред-
лагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 
общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается пе-
речнем универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных 
и регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с 
учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 
образования. 

Планируемые результ ат ы освоения программы по русскому языку вклю-
чают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 
уровне начального общего образования, а также предметные достижения обу-
чающегося за каждый год обучения. 

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Программа по русскому языку на уровне НОО составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования 
ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулирован-
ные в федеральной программе воспитания. 

2. На уровне НОО изучение русского языка имеет особое значение в раз-
витии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и 
универсальных учебных действий на материале русского языка станут фунда-
ментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут вос-
требованы в жизни. 

3. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, форми-
рует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 
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навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка явля-
ется основой всего процесса обучения на уровне начального общего образова-
ния, успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты обу-
чающихся по другим учебным предметам. 

4. Русский язык обладает  значит ельным пот енциалом в развит ии функ-
циональной грамот ност и обучающихся, особенно т аких её компонент ов, как 
языковая, коммуникат ивная, чит ат ельская, общекульт урная и социальная 
грамот ност ь. 

5. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его вы-
разительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно исполь-
зовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют 
успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые 
функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и соци-
альное взаимодействие, способствует формированию самосознания и мировоз-
зрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи инфор-
мации, культурных традиций, истории русского народа и других народов Рос-
сии. 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. 

6. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 
традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых 
в обществе правил и норм поведения, в т.ч. речевого, что способствует форми-
рованию внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающего-
ся непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 
культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми лич-
ностными результатами являются развитие устойчивого познавательного инте-
реса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение 
чистоты русского языка. 

7. Изучение русского языка направлено на дост иж ение следующих це-
лей: 

- приобретение обучающимися первоначальных представлений о много-
образии 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 Россий-

ской 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 первона-

чальных представлений о нормах современного русского литературного языка: 
аудирование, говорение, чтение, письмо; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе рус-
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ского языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; 
об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в ре-
чи; использование в речевой деятельности норм современного русского литера-
турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографиче-
ских, пунктуационных) и речевого этикета; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаи-
модействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

8. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых ре-
зультатов обучения русскому языку является признание равной значимости ра-
боты по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи обу-
чающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные пред-
ставления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского 
литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

9. Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на ре-
шение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отра-
ботку 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». 

10. Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 
- реализовать в процессе преподавания русского языка современные под-

ходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и со-
держание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

- разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенно-
стей конкретного класса. 

11. В программе по русскому языку определяют ся цели изучения учебного 
предмет а на уровне НОО, планируемые результ ат ы освоения обучающимися 
русского языка: личност ные, мет апредмет ные, предмет ные. Личностные и 
метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и 
особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего обра-
зования. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для 
каждого года изучения русского языка. 

12. Программа по русскому языку уст анавливает  распределение учебного 
мат ериала по классам, рекомендуемую последоват ельност ь изучения т ем, ос-
нованную на логике развит ия предмет ного содерж ания и учёте психологиче-
ских и возрастных особенностей обучающихся. 

13. Программа по русскому языку предоставляет возможности для реали-
зации различных методических подходов к преподаванию русского языка при 
условии сохранения обязательной части содержания учебного предмета. 

14. Содержание программы по русскому языку составлено таким обра-
зом, что достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных ре-
зультатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении обла-
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стей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения русского языка на 
уровне основного общего образования и подчёркивают пропедевтическое зна-
чение уровня начального общего образования, формирование готовности обу-
чающегося к дальнейшему обучению. 

 
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Рус-

ский язык и литературное чтение». 
Общий объем 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. 

 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_ob
razovaniya_predmeta_Russkij_yazik_.htm 
 

 
2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕ-

РАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 
Изучение учебного предмета «Литературное чтение» предусматривает 

непосредственное применение федеральной рабочей программы учебного пре-
димета «Литературное чтение».  

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное 

чтение» (предметная область «Русский язык и литературное чтение») (далее со-
ответственно - программа по литературному чтению, литературное чтение) 
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые резуль-
таты освоения программы по литературному чтению. 

Пояснит ельная записка отражает общие цели и задачи изучения литера-
турного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 
содержания и планируемым результатам. 

Содерж ание обучения представлено тематическими блоками, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начально-
го общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается пе-
речнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 
регулятивных), которые возможно формировать средствами литературного 
чтения с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемые результ ат ы освоения программы по литературному чте-
нию включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 
также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на 
уровне начального общего образования. 
 

https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_.htm
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1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Программа по литературному чтению на уровне НОО составлена на 

основе требований к результатам освоения программы НОО ФГОС НОО, а 
также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 
программе воспитания. 

2. Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня 
НОО, 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. 

3. Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художе-
ственной 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 ли-
тературы. 

4. Приорит ет ная цель обучения лит ерат урному чт ению - становле-
ние грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской дея-
тельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль 
чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально отклика-
ющегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

5. Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения 
учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных дей-
ствий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения 
на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

6. Дост иж ение цели изучения лит ерат урного чт ения определяет ся 
решением следующих задач: 

- формирование у обучающихся положительной мотивации к системати-
ческому чтению и слушанию художественной литературы и произведений уст-
ного народного творчества; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 
речевого развития; 

- осознание значимости художественной литературы и произведений уст-
ного 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 поня-
тий в соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

- овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и тек-
стовой деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информа-
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ции для решения учебных задач. 
7. Программа по лит ерат урному чт ению предст авляет  вариант  распре-

деления предмет ного содерж ания по годам обучения с характ ерист икой пла-
нируемых результ ат ов. Содержание программы по литературному чтению рас-
крывает следующие направления литературного образования обучающегося: 
речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

8. В основу от бора произведений для лит ерат урного чт ения полож ены 
общедидакт ические принципы обучения: соответствие возрастным возможно-
стям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и 
литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-
эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 
произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

9. Важным принципом отбора содержания программы по литературному 
чтению является представленность разных жанров, видов и стилей произведе-
ний, обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотно-
сти обучающегося, а также возможность достижения метапредметных резуль-
татов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты 
при изучении других предметов учебного плана начального общего образова-
ния. 

10. Планируемые результ ат ы изучения лит ерат урного чт ения включают  
личност ные, мет апредмет ные результ ат ы за период обучения, а т акж е 
предмет ные дост иж ения обучающегося за каж дый год обучения на уровне 
НОО. 

11. Литературное чтение является преемственным по отношению к учеб-
ному предмету «Литература», который изучается на уровне основного общего 
образования. 
 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 
Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение». 
Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается 

вводным интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекоменду-
ется 180 часов: русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов).  

Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения гра-
моте, представлено в программе по русскому языку.  

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение рус-
ского языка и литературного чтения.  

На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель 
(40 часов), для изучения литературного чтения во 2-4 классах рекомендуется 
отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ» 
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https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_ob
razovaniya_predmeta_Literaturnoe_chtenie_.htm 
 

 
2.1.3.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНО-

СТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы НОО. 
Рабочая программа разработана с учетом программы формирования 

УУД у обучающихся и рабочей программы воспитания. 
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предмет-

ную область «Иностранный язык». 
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» включает:  
- пояснительную записку;  
- содержание обучения;  
- планируемые результаты освоения программы учебного предмета;  
- тематическое планирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предме-

та, характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 
школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору со-
держания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения. Построение программы имеет нелинейный харак-
тер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые 
элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 
определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и за-
крепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 
содержании речи. 

Рабочая программа определяет обязательную (инвариантную) и вариа-
тивную (по выбору учителя с учетом особенностей и образовательных потреб-
ностей обучающихся) части. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные ре-
зультаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 
школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 
указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 
темы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), 
учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 
(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 
материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачни-
ки, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 
коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения 
и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literaturnoe_chtenie_.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literaturnoe_chtenie_.htm
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(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа-
ние которых соответствует законодательству об образовании. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык». 
Образовательные (обучающие) цели: 
- формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетен-

ции, т.е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого ино-
странного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 
письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей младшего 
школьника; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладе-
ния новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лек-
сическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, 
о разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

- использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 
(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

- формирование умений работать с информацией, представленной в 
текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться 
при необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели: 
- осознание младшими школьниками роли языков как средства межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, мно-
гоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

- становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего ре-
чевого развития; 

- развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям об-
щения при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых 
средств; 

- формирование регулятивных действий: планирование последовательных 
«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 
деятельности; установление причины возникшей трудности и/ или ошибки, 
корректировка деятельности; 

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

Изучение иностранного языка начинается со 2 класса. Обучающиеся 
данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 
языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 
языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися 
других возрастных групп. 

В начальной школе закладывается база для всего последующего ино-
язычного образования школьников, формируются основы функциональной 
грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего обра-
зования. 
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Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспи-
тательных целей обеспечивает: 

- понимание необходимости овладения иностранным языком как сред-
ством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

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

- воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 
знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубо-
кого осознания особенностей культуры своего народа; 

- воспитание эмоционального и познавательного интереса к ху-
дожественной культуре других народов; 

- формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-
познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

 
Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учеб-

ном плане 
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в состав 

предметной области «Иностранный язык». Является обязательным предметом, 
изучаемым на всех уровнях общего образования: со 2 по 11 класс.  

На уровне начального общего образования на изучение иностранного 
языка выделяется 204 ч.: 2 класс - 68 ч., 3 класс - 68 ч, 4 класс - 68 ч. 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 
(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_ob
razovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_0.htm 

 
2.1.4.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МА-

ТЕМАТИКА» 
 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы НОО. 
Рабочая программа разработана с учетом программы формирования 

УУД у обучающихся и рабочей программы воспитания. 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» (далее - рабочая 

программа) включает: 
- пояснительную записку,  
- содержание обучения,  
- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 
- тематическое планирование. 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_0.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_0.htm
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Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предме-
та, характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 
школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору со-
держания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые пред-
лагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - по-
знавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формиро-
вать средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных осо-
бенностей младших школьников. В 1 и 2 классах предлагается пропедевтиче-
ский уровень формирования УУД.  

В познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с информа-
цией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строит-
ся на интеграции регулятивных и коммуникативных УУД, их перечень дан в 
специальном разделе - «Совместная деятельность».  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные ре-
зультаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 
школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 
указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-
мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-
ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро-
вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-
лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-
тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллек-
ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и вос-
пита-ния различных групп пользователей, представленными в электронном 
(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа-
ние которых соответствует законодательству об образовании. 

 
Цели изучения математики н уровне НОО: 
- освоение начальных математических знаний - понимание значения ве-

личин и способов их измерения; использование арифметических способов для 
разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 
практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполне-
ния арифметических действий; 

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

- обеспечение математического развития младшего школьника - форми-
рование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного во-
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ображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать ар-
гументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 
вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и 
др.); 

- становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению ма-
тематики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятель-
ности: теоретического и пространственного мышления, воображения, матема-
тической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных 
навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результа-
тов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлени-
ем личности младшего школьника: 

- понимание математических отношений выступает средством познания 
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и яв-
лений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжён-
ность по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и 
т.д.); 

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

- владение математическим языком, элементами алгоритмического мыш-
ления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 
(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассужде-
ний; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 
предметов и явлений окружающей жизни - возможности их измерить, опреде-
лить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположе-
ния во времени и в пространстве.  

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помо-
гает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа реше-
ния учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в т.ч. и 
графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются 
школьником при изучении других учебных предметов (количественные и про-
странственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 
графических форм представления информации).  

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать ра-
циональные способы устных и письменных арифметических вычислений, при-
ёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, назы-
вание, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических вели-
чин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной 
функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного 
дальнейшего обучения в основном звене школы. 
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Приобретённые младшим школьником знания, опыт выполнения пред-
метных и универсальных действий на математическом материале, первона-
чальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения на 
уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

 
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 
Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Матема-

тика и информатика». 
Общее количестов часов, отведённых на изучение математики – 540 ч. 

(4 ч. в неделю в каждом классе): 
в 1 классе - 132 ч., во 2-4 классах - по 136 ч. 
 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_ob
razovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm 

 
 
 
 
2.1.5.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУ-

ЖАЮЩИЙ МИР»  
Изучение учебного предмета «Окружающий мир» предусматривает непо-

средственное применение федеральной образовательной программы учебного 
предмета «Окружающий мир»  (п. 22 «Федеральная рабочая программа по 
учебному предмету «Окружающий мир» Федеральной образовательной про-
граммы НОО) 

 
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 ре-
зультаты освоения программы по окружающему миру. 

Пояснит ельная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 
предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению обу-
чающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору со-
держания и планируемым результатам. 

Содерж ание обучения раскрывает содержательные линии для обязатель-
ного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне начального обще-
го образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 
универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и регу-
лятивных, 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 начи-

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm
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нается. 
Планируемые результ ат ы программы по окруж ающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предмет-
ные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального 
общего образования. 

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Программа по окружающему миру на уровне начального общего обра-

зования составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, 
представленных в ФГОС НОО и федеральной программы воспитания. 

2. Изучение окруж ающего мира, инт егрирующего знания о природе, 
предмет ном мире, общест ве и взаимодейст вии людей в нём, соот вет ст ву-
ет  пот ребност ям и инт ересам обучающихся на уровне НОО и направлено 
на дост иж ение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём чело-
века на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социаль-
ную среду обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нрав-
ственно-этических понятий, представленных в содержании данного учебного 
предмета; 

- формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепле-
ния, 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 творче-
ским использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, ху-
дожественной деятельности; 

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

- проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Россий-
ской Федерации; 

- освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию об-
щечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 
социуме; 

- обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ре-
бёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, при-
обретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соот-
ветствии с экологическими нормами поведения; 

- становление навыков повседневного проявления культуры общения, гу-
манного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению 
и индивидуальности. 

3. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых ре-
зультатов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в 
природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и 
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освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и 
природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и позна-
ние». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содерж ание, 
усвоение кот орого гарант ирует  формирование у обучающихся навыков здоро-
вого и безопасного образа ж изни на основе развивающейся способност и пред-
видет ь результ ат ы своих пост упков и оценки возникшей сит уации. 

4. От бор содерж ания программы по окруж ающему миру осущест влён 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», «Чело-
век и его самость», «Человек и познание». 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 
Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область 

«Обществознание и естествознание». 
Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», - 

270 ч. (два часа в неделю в каждом классе):  
1 класс - 66 ч., 2 класс - 68 ч., 3 класс - 68 ч., 4 класс - 68 ч. 
 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_ob
razovaniya_predmeta_Okruzhayuschij_mir_.htm 

 
 

 
2.1.6.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОС-

НОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы НОО. 
Рабочая программа разработана с учетом программы формирования 

УУД у обучающихся и рабочей программы воспитания. 
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» вхо-

дит в предметную область «Основы религиозных культур и светской этики». 
Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - ОРКСЭ) включает: 
- пояснительную записку,  
- содержание обучения,  
- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 
- тематическое планирование. 

https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Okruzhayuschij_mir_.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Okruzhayuschij_mir_.htm
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Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, 
характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 
школьниками, место ОРКСЭ в структуре учебного плана. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые пред-
лагаются для обязательного изучения в 4 классе с учётом возрастных особенно-
стей четвероклассников. 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Ос-
новы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буд-
дийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных 
культур народов России», «Основы светской этики». Выбор модуля осуществ-
ляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолет-
них обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают лич-
ностные, метапредметные, предметные результаты за период обучения. Пред-
ставлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - познавательных, 
коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 
предметной области (учебного предмета). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты 
по каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 
учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и 
специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат 
перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает 
каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 

Поскольку предмет изучается один год (в 4 классе), то все результаты 
обучения представляются за этот период. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 
указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-
мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-
ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро-
вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-
лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-
тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллек-
ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и вос-
питания различных групп пользователей, представленными в электронном 
(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа-
ние которых соответствует законодательству об образовании. 

Цель ОРКСЭ: является формирование у обучающегося мотивации к осо-
знанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении куль-
турных и религиозных тра- диций многонационального народа России, а также 
к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи ОРКСЭ: 
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 
светской этики по выбору родителей (законных представителей); 
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- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 
ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и мо-
рали, ранее полученных в начальной школе, формирование ценност-
но-смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных осо-
бенностей и потребностей семьи; 

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

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 
обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных 
и светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к 
социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иуда-
изма, светской этики в истории и культуре нашей страны.  

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предпола-
гает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от 
них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, со-
гласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 
вербальные средства передачи информации и рефлексии.  

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 
осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудни-
чества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т.п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса яв-
ляются психологические особенности детей, завершающих обучение в началь-
ной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие автори-
тета взрослого.  

Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, 
способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, 
остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других 
людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. 

Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в 
социуме и принятию их как руководства к собственному поведению.  

Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие 
школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нрав-
ственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоцио-
нальной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявле-
нием или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 
жизнен- ных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 
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В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 
основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся 
к участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной 
общине. 

 
Место ОРКСЭ в учебном плане 
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» вхо-

дит в предметную область «Основы религиозных культур и светской этики». 
ОРКСЭ изучается в 4 классе, 1 ч. в неделю (34 ч.). 
 
2) СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА) «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_ob
razovaniya_predmeta_Oosnovi_religionih_kultur_i_svetstkoj_etiki_proekt_.htm 

 
 

2.1.7.   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБ-
РАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы НОО. 
Рабочая программа разработана с учетом программы формирования 

УУД у обучающихся и рабочей программы воспитания. 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

(далее - рабочая программа) включает: 
- пояснительную записку,  
- содержание обучения,  
- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 
- тематическое планирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобра-

зительного искусства, характеристику психологических предпосылок к его изу-
чению младшими школьниками, место изобразительного искусства в структуре 
учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-
пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 
графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 
искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетиче-
ского восприятия природы, восприятию произведений искусства и формирова-
нию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 
культуры. Для младших школьников большое значение также имеет восприя-
тие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать дет-
ские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных 
средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учите-

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Oosnovi_religionih_kultur_i_svetstkoj_etiki_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Oosnovi_religionih_kultur_i_svetstkoj_etiki_proekt_.htm
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лем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий ха-
рактер. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых 
требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на проме-
жуточную аттестацию 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Изобразитель-
ное искусство» включают личностные, метапредметные, предметные результа-
ты за период обучения. Представлен перечень универсальных учебных дей-
ствий (УУД) - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 
возможно формировать средствами изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 
указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-
мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-
ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро-
вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-
лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-
тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллек-
ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и вос-
питания различных групп пользователей, представленными в электронном 
(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа-
ние которых соответствует законодательству об образовании. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство»: форми-
рование художественной культуры обучающихся, развитие художественно-
образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности 
путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и 
развития творческого потенциала обучающихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры обу-
чающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 
действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения ху-
дожественной деятельности в жизни людей. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного от-
ношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 
и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 
отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с зада-
чами практической творческой работы (при сохранении учебного времени на 
восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей 
действительности). 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художе-
ственной деятельности и технически доступным разнообразием художествен-
ных материалов. Практическая художественно-творческая деятельность зани-
мает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие 
произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру фор-
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мируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процес-
се практического решения художественно-творческих задач. 

 
Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном 

плане 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область «Искусство». 
Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобра-

зительное искусство», - 135 ч. (один час в неделю в каждом классе). 1 класс – 
33 ч., 2 класс - 34 ч., 3 класс - 34 ч., 4 класс - 34 ч. 

  
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_ob
razovaniya_predmeta_Izobrazitelnoe_iskusstvo.htm 

 
 
 

2.1.8.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫ-
КА» 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы НОО. 
Рабочая программа разработана с учетом программы формирования 

УУД у обучающихся и рабочей программы воспитания. 
Учебный предмет «Музыка» вхдит в предметную область «Искусство». 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (далее - рабочая про-

грамма) включает: 
- пояснительную записку,  
- содержание обучения,  
- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 
- тематическое планирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 
школьниками, место изобразительного искусства в структуре учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-
пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 
графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 
искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитиюэстетиче-
ского восприятия природы, восприятию произведений искусства и формирова-
нию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 
культуры. Для младших школьников большое значение также имеет восприя-
тие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать дет-

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Izobrazitelnoe_iskusstvo.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Izobrazitelnoe_iskusstvo.htm
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ские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных 
средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учите-
лем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий ха-
рактер. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учеб-
ного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения мо-
дулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содер-
жания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью мо-
дулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с обра-
зовательной программой дошкольного и основного общего образования, непре-
рывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на про-
тяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  
модуль № 2 «Народная музыка России»;  
модуль № 3 «Музыка народов мира»;  
модуль № 4 «Духовная музыка»; 
модуль № 5 «Классическая музыка»; 
модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  
модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 
модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 
Планируемые результаты освоения рабочей программы «Музыка» вклю-

чают личностные, метапредметные, предметные результаты за период обуче-
ния. Представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - познава-
тельных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 
средствами изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 
указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-
мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-
ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро-
вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-
лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-
тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллек-
ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и вос-
питания различных групп пользователей, представленными в электронном 
(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа-
ние которых соответствует законодательству об образовании. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 
деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 
концертах, театрализованных действиях, в т.ч. основанных на межпредметных 
связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобрази-
тельное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы ре-
лигиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 
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Основная цель изучения музыки - воспитание музыкальной культуры как 
части всей духовной культуры обучающихся.  

Задачи изучения музыки: 
- формирование эмоционально-ценностной отзывчивости обучающихся 

на прекрасное в жизни и в искусстве; 
- формирование у обучающихся позитивного взгляда на окружающий 

мир, гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через 
доступные формы музицирования; 

- формирование у обучающихся культуры осознанного восприятия музы-
кальных образов, приобщение их к общечеловеческим духовным ценностям че-
рез собственный внутренний опыт эмоционального переживания; 

- развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познава-
тельными и регулятивными универсальными учебными действиями, развитие 
ассоциативного мышления и продуктивного воображения; 

- овладение предметными умениями и навыками в различных видах прак-
тического музицирования, введение ребёнка в искусство через разнообразие 
видов музыкальной деятельности, в т.ч.: 

слушание (воспитание грамотного слушателя); 
исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 
сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 
музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигатель-

ное моделирование и др.); 
исследовательские и творческие проекты; 
- изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музы-
кального языка; 

- воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвое-
ние интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музы-
кальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

Реализаций учебных целей и задач осуществляется по следующим 
направлениям: 

- становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональ-
ной и познавательной сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осозна-
ние значения музыкального искусства как универсального языка общения, ху-
дожественного отражения многообразия жизни; 

- формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 
мотивации к музицированию. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универ-
сальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления 
личности младшего школьника - как способ, форма и опыт самовыражения и 
естественного радостного мировосприятия. 
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Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является 
личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического ком-
плекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 
восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через твор-
чество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутренне-
му миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В течение периода начального общего музыкального образования необ-
ходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформи-
ровать представления о многообразии проявлений музыкального искусства в 
жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании образования 
должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: 
фольклор, классическая, современная музыка, в т.ч. наиболее достойные образ-
цы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.).  

При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искус-
ства является практическое музицирование - пение, игра на доступных музы-
кальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе ак-
тивной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элемен-
тов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, прин-
ципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым ко-
личеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных про-
изведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии 
и т.п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. Значи-
тельно более важным является формирование эстетических потребностей, про-
живание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к 
жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искус-
ство интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 
героем произведения (В.В. Медушевский) является уникальным психологиче-
ским механизмом для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным 
недирективным путём. Поэтому ключевым моментом является отбор репер-
туара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высо-
кий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных 
ценностей. 

Одним из наиболее важных развитие эмоционального интеллекта обу-
чающихся направлений музыкального воспитания является. Через опыт чув-
ственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется 
эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 
принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 
широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 
искусству - от традиционных фольклорных игр и театрализованных представ-
лений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых осо-
бенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 
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Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 
Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся на уровне начального об-
щего образования с 1 по 4 класс включительно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Музы-
ка», - 135 ч. (один час в неделю в каждом классе):  

1 класс – 33 ч., 2 класс - 34 ч., 3 класс - 34 ч., 4 класс - 34 ч. 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_ob
razovaniya_predmeta_Muzika_proekt_.htm 

 
 

2.1.9 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТРУД 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» (далее со-
ответственно - программа по труду (технологии), труд (технология)) на 
уровне начального общего образования составлена на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приорите-
ты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Основной целью программы по труду (технологии) является успешная 
социализация обучающихся, формирование у них функциональной грамот-
ности на базе освоения культурологических и конструкторско- технологиче-
ских знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 
исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических 
умений, необходимых для разумной организации собственной жизни воспи-
тание ориентации на будущую трудовую деятельность, выбор профессии в 
процессе практического знакомства с историей ремесел и технологий. 

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач: 
формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 
становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодей-
ствии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически раз-
вивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать 
с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схе-

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Muzika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Muzika_proekt_.htm
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ма); 
формирование элементарных знаний и представлений о различных матери-

алах, технологиях их обработки и соответствующих умений; 
развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазо-

мера через формирование практических умений; 
расширение культурного кругозора, развитие способности творческого ис-

пользования полученных знаний и умений в практической деятельности; 
развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе вы-
полнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобрета-
тельской деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным тра-
дициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в мате-
риальном мире; 

воспитание понимания социального значения разных профессий, важности 
ответственного отношения каждого за результаты труда; 

воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; 
развитие социально ценных личностных качеств: организованности, акку-

ратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопо-
мощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созида-
тельной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к твор-
ческой самореализации; 

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

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

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

• технологии, профессии и производства; 
• технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и карто-

ном, с пластичными материалами, с природным материалом, с тек-
стильными материалами и другими доступными материалами 
(например, пластик, поролон, фольга, солома); 

• конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учётом 
возможностей материально-технической базы образовательной орга-
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низации), конструирование и моделирование из бумаги, картона, 
пластичных материалов, природных и текстильных материалов, ро-
бототехника (с учётом возможностей материально-технической базы 
образовательной организации); 

• ИКТ (с учётом возможностей материально-технической базы образова-
тельной организации). 

В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся 
овладевают  основами  проектной  деятельности,  которая  направлена  на 
развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответ-
ственности, умения искать и использовать информацию. 

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпред-
метных связей с учебными предметами: «Математика» (моделирование, вы-
полнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, 
работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами), 
«Изобразительное искусство» (использование средств художественной выра-
зительности, законов и правил декоративно- прикладного искусства и дизай-
на), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсаль-
ный источник инженерно-художественных идей для  мастера;  природа  как  
источник  сырья,  этнокультурные  традиции), 
«Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности и ос-
новных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения ре-
зультатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с тек-
стами для создания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов, отведенных на изучение предмета «Труд (технология)» 
– 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час 
в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в 
неделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛО-
ГИЯ)» 
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2.1.10.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» 

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к ре-зультатам 

освоения основной образовательной программы НОО. 
Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у обуча-

ющихся и рабочей программы воспитания. 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (далее - рабочая про-

грамма) включает: 
- пояснительную записку,  
-  одержание обучения,  
- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 
- тематическое планирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предме-та, характе-

ристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору со-держания, планируемым результа-
там и тематическому планированию. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её со-
держательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физической 
культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные ре-зультаты за 
период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 
обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 
количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предме-
та, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность ис-
пользования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, являю-
щихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, электронные 
учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые про-
граммы, коллек-ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 
вос-питания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) 
виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа-ние которых соответ-
ствует законодательству об образовании. 

Цель изучения учебного предмета «Физическая культура»: формирование у обу-
чающихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в про-
ведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укреп-
ление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов самостоя-
тельной деятельности, развитие физических качеств и освое-ние физических упражнений 
оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 
формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоро-
вья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 



43 
 

функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации является 
постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими зна-
ниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррек-
ционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утрен-
ней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической 
подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета «Физическая культура» раскрывается 
в приобщении обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта наро-
дов России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спор-
том, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 
активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 
положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками 
и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллектив-
ной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 
культуре для начального общего образования является личностно-деятельностный подход, 
ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся.  

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению млад-
шими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой осн ву содержания 
учебного предмета «Физическая культура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 
социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя ин-
формационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые 
находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 
школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 
совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная фи-
зическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в за-
нятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных 
форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 
Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физиче-

ская культура». 
Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая куль-

тура» в начальной школе, составляет 270 ч. (2 часа в неделю в каждом классе):  
1 класс - 66 ч.; 2 класс - 68 ч.; 3 класс – 68 ч; 4 класс - 68 ч. 

 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_
predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm 

 
 
 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-
СТВИЙ  
 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установление связи и 
взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и достижениями 
обучающегося в области метапредметных результатов. 

Эт о взаимодейст вие проявляет ся в следующем: 
- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной ос-

новой становления УУД; 
- развивающиеся УУД обеспечивают  прот екание учебного процесса как акт ивной 

инициат ивной поисково-исследоват ельской деят ельност и на основе применения различ-
ных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 
воображения, в т.ч. в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного ин-
формационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывает ся новый ст иль познават ельной деят ельност и: уни-
версальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 
его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на 
любом предметном содержании, в т.ч. представленного в виде экранных (виртуальных) 
моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на каче-
стве изучения учебных предметов; 

- пост роение учебного процесса с учёт ом реализации цели формирования УУД спо-
собст вует  сниж ению доли репродукт ивного обучения, создающего риски, которые нару-
шают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному вос-
приятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Во ФГОС НОО выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноменов психи-
ческого развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познаватель-
ные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 
2.2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий 
Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности.  
К ним относятся: 
- методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на экране) в виде 

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

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

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 
экране). 
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Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности младше-
го школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности млад-
шего школьника к информационному взаимодействию с окружаю-щим миром: средой оби-
тания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, пред-
ставителями разных социальных групп, в т.ч. представленного (на экране) в виде вирту-
ального отображения реальной действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образовательной 
среде класса, школы.  

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 
группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

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

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

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказы-
вание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 
уступать, вырабатывать общую точку зрения), в т.ч. в условиях использования технологий 
неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечивающих станов-
ление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их фор-
мирование осуществляется на пропедевтическом уровне).  

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 
- принимать и удерживать учебную задачу; 
- планировать её решение; 
- контролировать полученный результат деятельности; 
- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной за-

дачи; 
- корректировать при необходимости процесс деятельности.  
Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие спо-

собность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной дея-
тельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в 
т.ч. в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодей-
ствия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятель-
ности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что спо-
собность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, уча-
стие которых обеспечивает её успешность: 
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- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 
рассуждать, находить компромиссные решения), в т.ч. в условиях использования техноло-
гий неконтактного информационного взаимодействия; 

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

 
Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 
1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способ-
ствуют формированию разных метапредметных результатов.  

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 
формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предла-
гает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предмет-
ном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т.е. использо-
вания его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формиро-
ваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссыла-
ясь на конкретное содержание.  

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

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют примене-
ние УУД: поисковая (в т.ч. с использованием информационного ресурса Интернета), ис-
следовательская, творческая деятельность (в т.ч. с использованием экранных моделей изу-
чаемых объектов или процессов). 

Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации обучения, 
при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 
готовом виде. В этом случае единственная задача обучающегося - запомнить образец и 
каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 
предметов УУД, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных уме-
ний, планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как 
использование готового образца опирается только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 
школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точ-
ках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с исполь-
зованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объ-
екты (учебного или игрового, бытового назначения), в т.ч. в условиях использования тех-
нологий 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 (виртуально-
го) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную дей-
ствительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной ор-
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ганизации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 
пр.).  

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

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем предмета-
ми во внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и быстро. 

3. Педагогические работники применяют систему заданий, формирующих операци-
ональный 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 вы-
страивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. 
При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгори ма: по-
строение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговарива-
ние их во внешней речи; по-степенный 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 про-цесса дея-

тельности;  
3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

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

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обуча-
ющимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогиче-
ской работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятель-
ности (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 учеб-
ные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций:  
- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);  
- определение их сходства, тождества, похожести;  
- определение индивидуальности, специфических черт объекта.  
Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) 
- выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых пред-
метов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сход-
ству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает:  
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- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации;  
- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несуще-

ственные) и главные (существенные) свойства;  
- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов;  
- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) при-

знаку.  
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 выделен-
ных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифферен-
циации. 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 призна-

ков;  
- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств);  
- игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого предмета;  
- сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов.  
Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 
сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом воз-
можна фиксация деятельности обучающегося в электрон ном формате для рассмотрения 
учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения оди-
наковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучаю-
щихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т.е. возможность обобщён-
ной характеристики сущности универсального действия. 

 
Сформированност ь УУД у обучающихся определяет ся на эт апе завершения ими 

освоения программы начального общего образования.  
Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с за-

кономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оце-
нивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника входит 
проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся труд-
ности. 

В федеральных рабочих программах учебных предмет ов содерж ание мет апредмет -
ных дост иж ений обучения предст авлено в разделе «Содерж ание обучения», кот орое 
ст роит ся по классам.  

В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант со-
держания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего обра-
зования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только к 
концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 
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Во всех рабочих программах учебных предмет ов содерж ание УУД предст авлено 
т акж е в разделе «Планируемые результ ат ы обучения».  

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых ис-
следовательских действий; работу с информацией.  

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 
действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 
обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 
самооценки.  

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и ре-
гулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

 
 
 
2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 
2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует тре-

бованиям ФГОС НОО. 
Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей про-

граммы воспитания (п. 24 «Федеральная рабочая программа воспитания» Федеральной 
образовательной программы НОО). 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образователь-
ного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами 
воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального 
образования. 

Программа воспит ания: 
- предназначена для планирования и организации системной воспитательной дея-

тельности в образовательной организации; 
- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления об-

разовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой сов-
местно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными ин-
ститутами воспитания; 

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

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культур-
ной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспит ания включает  т ри раздела: целевой, содерж ат ельный, органи-
зационный. 

При разработ ке или обновлении рабочей программы воспит ания её содерж ание, за 
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исключением целевого раздела, мож ет  изменят ься в соот вет ст вии с особенност ями об-
разоват ельной организации: организационно-правовой формой, конт ингент ом обучаю-
щихся и их родит елей (законных предст авит елей), направленност ью образоват ельной 
программы, в т .ч. предусмат ривающей углублённое изучение от дельных учебных предме-
т ов, учит ывающей эт нокульт урные инт ересы, особые образоват ельные пот ребност и 
обучающихся. 
 

2.3.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, кото-
рые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 
инвариантное содержание воспитания обучающихся.  

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-
нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспи-
тания.  

Приорит ет ной задачей Российской Федерации в сфере воспит ания дет ей являет ся 
развит ие высоконравст венной личност и, разделяющей российские т радиционные духов-
ные ценност и, обладающей акт уальными знаниями и умениями, способной реализоват ь 
свой пот енциал в условиях современного общест ва, гот овой к мирному созиданию и защи-
т е Родины. 

 
2.3.2.1. Цель воспитания обучающихся: 
- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на ос-

нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-
стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-
ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-
турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-
роде и окружающей среде. 

 
2.3.2.2. Задачи воспитания: 
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра-

дициям (их освоение, принятие); 
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

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

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС НОО. 
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2.3.2.3. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных про-
грамм включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 
- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному само-

определению; 
- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отно-

шения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
 
2.3.2.4. Подходы и принципы планирования и организации воспитательной дея-

тельности 
Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 
системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 
и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-
зивности, возрастосообразности. 

 
2.3.2.5. Направления воспитания  
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельно-

сти образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приоб-
ретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в т.ч. в части: 

1. Граж данского воспит ания, способствующего формированию российской граж-
данской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 
народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 
российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 
России, правовой и политической культуры. 

2. Пат риот ического воспит ания, основанного на воспитании любви к родному 
краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просве-
щение, формирование российского национального исторического сознания, российской 
культурной идентичности. 

3. Духовно-нравст венного воспит ания на основе духовно-нравственной культуры 
народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедли-
вости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4. Эст ет ического воспит ания, способствующего формированию эстетической 
культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к луч-
шим образцам отечественного и мирового искусства. 

5. Физического воспит ания, ориентированного на формирование культуры здорово-
го образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с 
учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 
и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 
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6. Трудового воспит ания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящим-
ся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, по-
лучение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 
труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 
деятельности. 

7. Экологического воспит ания, способствующего формированию экологической 
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 
природы, окружающей среды. 

8. Ценност и научного познания, ориентированного на воспитание стремления к по-
знанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного об-
разования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 
2.3.2.6. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установ-

лены ФГОС НОО. 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 
должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требо-
ваний ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием вос-
питания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 
ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

1. Граж данско-пат риот ическое воспит ание: 
- 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, прояв-

ляющий уважение к своему и другим народам; 
- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства; 
- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляю-
щий к ним уважение; 

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

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в до-
ступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравст венное воспит ание: 
- 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 
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людям, уважающий старших; 
- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 
- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного простран-

ства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, веро-
исповеданий; 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эст ет ическое воспит ание: 
- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 
- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 
- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности, искусстве. 
4. Физическое воспит ание, формирование культ уры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в т.ч. в информационной 
среде; 

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

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, заня-
тия физкультурой и спортом; 

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

5. Трудовое воспит ание: 
- 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 деятель-

ности. 
6. Экологическое воспит ание: 
- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 
- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, при-

носящих вред природе, особенно живым существам; 
- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 
7. Ценност и научного познания: 
- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 
- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объ-
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ектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 
науке, научном знании; 

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

2.3.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.3.3.1. Уклад образовательной организации 
Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключе-

вые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса.  
Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную 

культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские ба-
зовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный об-
лик общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 
пространстве, социуме. 

Характ ерист ика уклада: 
Основные вехи истории образовательной организации. До 1934 года в городе была 

одна семилетняя школа, которая называлась фабричнозаводская семилетка (ФЗС) 
…Первым директором   школы был Рудаков П И, завучем Логинова О. А. Первым учите-
лем был Широнин П.Н., в годы Великой Отечественной войны ставший героем Советского 
Союза. Учащиеся любили свою школу, увлекались спортом, посещали различные кружки, 
с вдохновением сдавали нормы ГТО, ГСО, «Ворошиловский стрелок». Все эти знания при-
годились, когда над Родиной нависла смертельная опасность фашистского нашествия. 
Многие из ребят этой школы героически сражались на фронтах Великой Отечественной 
войны, многие пали смертью храбрых. С 1965 года в городе Кирс образовались 3 школы. В 
эти годы школы в г. Кирсе были центром политической, культурной, спортивной жизни 
города. Они соревновались между собой, добивались высоких результатов по разным 
направлениям. В 2005 году в городе в результате реорганизации осталась одна школа – 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов г. Кирс. Начальные классы были размеще-
ны в здании бывшей средней школы № 1, школа второй и третьей ступеней в здании сред-
ней школы № 3. Сегодня школа уверенно смотрит в будущее.  

 Специфика расположения школы. КОГОБУ СШ с УИОП г. Кирс распо-ложена в 
значительной удаленности от областного центра. Численность населения города составля-
ет около 9000 человек. В связи с этим социокультурная среда города более консервативна 
и традиционна, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине 
и природе. Природная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник воспри-
нимает природу как естественную среду собственного обитания. 

Школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и одним 
из культурных центров города. Большая часть педагогов школы родились в г.Кирс или пе-
реехали сюда в школьные годы, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают лич-
ностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что спо-
собствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между педаго-
гами, школьниками и их родителями. Здание школы находится по адресу: ул. Кирова, 24. 
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Образовательное учреждение находится в центре города. 
Природно-климатические особенности характеризуются как умеренно-

континентальные. Зима умеренно морозная, снежная, с устойчивым снежнымпокровом, 
что позволяет уделять большое внимание зимним видам спорта. Лето в Средней полосе 
России теплое, умеренно влажное, с преобладанием пере-менной облачной погоды. Летние 
месяцы позволяют организовывать летние лагеря с дневным пребыванием детей. 

Территориальные особенности. Образовательное учреждение располагается в центре 
города. Микрорайон школы - старая часть города, в которой имеются многоквартирные 
жилые дома, частный сектор и основные организации города. В непосредственной близо-
сти от школы находится районный центр «Досуг» (в здании помимо дома культуры распо-
лагается музей, библиотека, спортзал), набережная города, церковь, администрация, банк, 
почта. Социально-экономическая сфера в микрорайоне школы развита хорошо. 

Рассмотрев социальный статус населения, можно сделать вывод о его не-
однородности, большинство населения люди зрелого возраста. Большой про-цент населе-
ния составляют люди рабочих профессий, интеллигенция, учащие-ся, предприниматели, 
пенсионеры, безработные и др. категории граждан. 

КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс – единственная школа в городе, поэтому в школу без 
ограничений принимаются все дети, проживающие в городе и близлежащих деревнях и се-
лах . 

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного пе-ремещения 
учащихся, живущих в других микрорайонах города. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой 
категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным 
учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспече-ны компьютерной техникой и до-
ступом в интернет через подключение Wi-Fi, имеется спортзал, спортивная площадка. Не-
обходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными 
требованиями. 

Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в шаго-
вой доступности от нее расположены организации, полезные для проведения экскурсион-
ных мероприятий с обучающимися: центральная районная библиотека, детская библиоте-
ка, музей. 

Особенности контингента учащихся. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уров-
ням образования: начальное общее образование, основное общее об-разование, среднее 
общее образование. Форма обучения - очная, обучение про-водится в две смены. 

В 1 - 11 классах школы обучается до 1140 обучающихся в зависимости от ежегодно-
го набора первоклассников. Состав обучающихся школы неоднороден и различается по 
учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня подго-
товки к обучению в школе. Основными проблемами в развитии являются нарушения речи, 
задержка психического развития, опорно-двигательного аппарата, умственной отстало-
стью. В отдельных классах име-ются обучащиеся  по программам коррекционно - разви-
вающей направленности. Наряду с Основной образовательной программой начального, ос-
новного общего и среднего общего образования в школе реализуются адаптированные ос-
новные общеобразовательные программы различных нозологий. 

Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной 
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деятельности, функционируют группы обучающихся по дополнительным общеразвиваю-
щим программам; 

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уров-
ня воспитательного ресурса отдельных родителей. Присутствуют обучающиеся с неблаго-
получием, с дивиантным поведением, есть дети, стоящие на различных видах учета. 

- по национальной принадлежности. 
Источники положительного или отрицательного влияния на детей. В педагогической 

команде имеются квалифицированные специалисты, необходи-мые для сопровождения 
всех категорий обучающихся в школе. Педагоги - основной источник положительного вли-
яния на детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют по-
зитивная динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования 
КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, компью-
терные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособ-
ные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

Оригинальные воспитательные находки школы. 
1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на 

основе системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприя-
тий и оценочных инструментов; 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 
конструктивных отношений и целенаправленной организациисовместной деятельности по 
развитию школьного уклада; 

3) Практический день как форма организации целенаправленной системной работы 
по развитию проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание 
урочной и внеурочной деятельности; 

4) Обеспечение большого охвата внеурочной деятельностью всех категорий обуча-
ющихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением педагогов 
дополнительного образования; 

5) Модель управления результатами образования на основе системы распределения 
профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение 
уровня персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы. 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых осно-
вывается процесс воспитания в КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения кон-
фиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимо-
действие школьников и педагогов; 

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

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-
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местной заботы и взрослых, и детей; 
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эф-

фективности. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации яв-ляются сле-

дующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются клю- чевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе-
дагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита-
ния других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их резуль-
татов; 

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

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

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализу-
ющий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, по-
средническую (в разрешении конфликтов) функции. 

  
   
 2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Виды, формы и содерж ание воспит ат ельной деят ельност и планируют ся, пред-

ст авляют ся по модулям. 
В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учеб-

ном году в рамках определённого направления деятельности в образовательной организа-
ции.  

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, 
средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, 
взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках 
основных (инвариантных) и дополнительных (вариативных) модулей, согласно правовым 
условиям реализации образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная дея-
тельность и другое).  

Основные (инвариант ные) модули соот вет ст вуют  федеральной программой 
воспит ания: 

- модуль «Урочная деятельность»; 
- модуль «Внеурочная деятельность»; 
- модуль «Классное руководство»; 
- модуль «Основные школьные дела»; 
- модуль «Внешкольные мероприятия»; 
- модуль «Организация предметно-пространственной среды»; 
- модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»; 
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- модуль «Самоуправление»; 
- модуль «Профилактика и безопасность»; 
- модуль «Социальное партнёрство»; 
- модуль «Профориентация». 
  
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 ос-
нове исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 
модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспита-
тельных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целе-
выми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 
деятельности; 

- 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, стимулиру-
ющих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит стро-
ить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 
установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспе-
вающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, да-
ющего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в фор-
ме индивидуальных и групповых проектов. 

 
Модуль «Внеурочная деятельность» 

           
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-
имущественно через: 
-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-
ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
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развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 
получить опыт участия в социально значимых делах; 
-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, ко-
торые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-
тельными отношениями друг к другу; 
-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социаль-
но значимые формы поведения; 
-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 
-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация воспи-
тательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 
выбранных школьниками ее видов. 
 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на пере-
дачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позво-
ляющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гумани-
тарным проблемам нашего общества, фор- мирующие их гуманистическое мировоззрение 
и научную картину мира: «Умники и умницы», «Учусь создавать проект», «Занимательный 
английский», «По ступенькам русского языка», «За страницами учебника математики», 
«Информашка», «Основы промышленного дизайна». 
 
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприят-
ные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие 
их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие: «Декор», 
«Юный художник», «Шалунишки» (вокальное объединение). 
 
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раз-
витие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое соб-
ственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Школа общения», «Тро-
пинка к своему Я». 
 
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 
на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на раз-
витие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 
самообслуживающего труда: «Краеведение». 
 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-
ленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 
здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых: «С физкультурой я дружу», «Гимнастика», 
«Легкая атлетика», «Волейбол», «Футбол». 
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Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного от-
ношения к физическому труду: «Очумелые ручки», «Рукодельница». 

 
                   Модуль «Классное руководство»  

        Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, кура-
тор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 
работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 
классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 
 
Работа с классным коллективом: 
-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 
учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 
одной стороны  вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 
им возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверитель-
ные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образ-
цы поведения в обществе. 
         Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения пе-
дагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ре-
бенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьни-
кам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения. 
          Сплочение коллектива класса через:  
-игры и тренинги на сплочение и командообразование;   
однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководите-
лями и родителями;   
-празднования в классе  дней рождения детей, включающие в себя подготовленные учени-
ческими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
- регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возмож-
ность рефлексии собственного участия в жизни класса. 
        Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 
 Индивидуальная работа с учащимися: 
        Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогиче-
ских ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в органи-
зуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблю-
дения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным пси-
хологом. 
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       Анкетирование и диагностики «Психологическая адаптация первоклассников», «Пси-
хологическая адаптация пятиклассников», «Психологическая адаптация десятиклассни-
ков», «Социометрия», «Я и мой класс», «Солнышко, тучка, дождик», «Градусник», «Нрав-
ственность» , поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налажи-
вание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформи-
руется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно старают-
ся решить. 
     Тренинги «Подготовь себя к сдаче ЕГЭ»,  индивидуальные консультации психолога, бе-
седы «Мои проблемы и пути их решения»,  индивидуальная работа со школьниками клас-
са, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фикси-
руют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индиви-
дуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года плани-
руют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 
         Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или за-
конными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответствен-
ность за то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
-регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, направ-
ленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 
-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возмож-
ность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановке; 
-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жиз-
ни класса в целом; 
-помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отно-
шений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 
-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее ост-
рых проблем обучения и воспитания школьников: «Психологические особенности под-
росткового возраста», «Трудовое воспитание в семье», «Родители-пример для ребенка», 
«Семейный досуг», «Давать ли ребенку карманные деньги», «Профилактика преступлений 
и правонарушений», «Как повысить учебную мотивацию», «Помогите учиться» 
-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управ-
лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их де-
тей; участие родителей в Управляющем совете школы 
-привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  
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-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направлен-
ных на сплочение семьи и школы: «Мама, папа, я-спортивная семья», конкурс на день ма-
тери «Мамы бывают разные», к 23 февраля «Мы с папой-команда» 

 
Модуль «Основные школьные дела» 

         Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых прини-
мает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 
праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 
значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  
         Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к проис-
ходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть меропри-
ятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педаго-
гами для детей. 
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 
На внешкольном уровне: 
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьника-
ми и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, тру-
довой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социу-
ма. 
Акции «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Новогодний город» 
Праздники «День пожилого человека», «Торжественная линейка, посвященная дню зна-
ний», «Новогодний бал», «Последний звонок». 
Субботник в городском парке; 
Спортивные состязания «Кросс наций», «Спартакиада школьников»; 
Межрайонный Фестиваль толерантности  проводимые для обучающихся района и органи-
зуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 
представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьни-
ков и включают их в деятельную заботу об окружающих. 
Районный конкурс чтецов «О войне» и военной песни «Песня в солдатской шинели» 
Спортивные соревнования по плаванию, участие во всероссийских акциях, посвященных 
значимым отечественным и международным событиям. 
Международная акция «Красная лента» (посвященная борьбе со СПИДом) 
Всероссийская интернет-акция «Георгиевская ленточка» 
На школьном уровне: 
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы-
кальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаме-
нательными датами и в которых участвуют все классы школы. 
Конкурс «Фестиваль талантов», «Лидер года» 
Театрализованное представление «Новогодний мюзикл» 
Праздник–поздравление «Виват, мужчины» (к 23 февраля), «Для вас, милые дамы» (к 8 
марта), «Учителями славится Россия» (ко дню учителя), 
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торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 
школе и развивающие школьную идентичность детей. 
«Посвящение в пятиклассники», «Клятва старшеклассника» (10 кл), 
капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элемен-
тами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они 
создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплоче-
нию детского, педагогического и родительского сообществ школы. 
«Прощальная гастроль выпускников», церемонии награждения (по итогам триместра) 
школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в кон-
курсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  
  Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных меж-
личностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства до-
верия и уважения друг к другу. 
На уровне классов: 
-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы  дел, ответствен-
ных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, уча-
стие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешколь-
ных советов дела. 
На индивидуальном уровне: 
-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возмож-
ных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 
-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключе-
вых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с пе-
дагогами и другими взрослыми; 
-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 
                 Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматрива-

ет:   
- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социаль-

ными партнёрами общеобразовательной организации; 
- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, органи-

зуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предме-
там, курсам, модулям; 
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- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 
предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе сов-
местно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспеди-
ции, слёты и т.п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (закон-
ными 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 довери-
тельными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоцио-
нально-психологического комфорта. 

 
       Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участ-
ников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе. 

  Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует форми-
рованию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического ком-
форта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 
осуществляется через такие формы работы с предметно- эстетической средой шко-
лы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориен-
тация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 
установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: твор-
ческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий по-
тенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетиче-
ского осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 
школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встре-
чах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 
оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровитель-
но-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы 
на зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в библиотеке информаци- 
онных стеллажей; 
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• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко- 
водителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли- 
тельного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творче- 
ских вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.). 

• оформление холла при входе в общеобразовательную организацию государ-
ственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования (флаг, герб); 

• организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственно-
го флага Российской Федерации;  
  
Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 
- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представи-

тельных органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразователь-
ной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 
обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 
общеобразовательной организации; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские со-
брания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 
обучения и воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 
уроки и внеурочные занятия; 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предоставляю-
щих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 
обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением специалистов; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на ко-
торых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психоло-
гов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, об-
мениваться опытом; 

- родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, ин-
тернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмот-
ренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобра-
зовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 
представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 
классных и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родите-
лей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 
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                     Модуль «Самоуправление» 

             Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-
ственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовы-
ражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 
младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою де-
ятельность,  детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (по-
средством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 
             Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 
На уровне школы: 
• через деятельность выборного Управляющего Совета школы, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и приня-
тия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета старшеклассников и Совета дружины, объединяющего ак-
тивистов классов для облегчения распространения значимой для школьников инфор-
мации и получения обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и органи-
зующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и кури-
руемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 
школе. 

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

деров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса 
в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой об-
щешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (например: сектор спортивных дел, министерство творче-
ских дел, сектор озеленения); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляю-
щихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распре-
деляемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

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

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнат-
ными растениями и т.п. 
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Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

        Одной из проблем контингента школы остается проблема асоциального поведения де-
тей и подростков, безнадзорность и совершение правонарушений, негативные зависимо-
сти. 
        Данный модуль нацелен на создание условий для организации образовательного про-
странства при проведении профилактической работы предупреждению негативных явле-
ний в ученической среде, преступлений и антиобщественных действий.  
Работа по профилактике социально-негативных явлений ведется по следующим 
направлениям: 
      Диагностика всех участников программы: 
проведение социологических исследований по вредным привычкам; 
изучение уровня воспитанности обучающихся; 
систематические педагогические наблюдения за учащимися, установление причин подвер-
женности их табачной, алкогольной зависимости. 
     Организация взаимодействия между школой и субъектами профилактики, родителями, 
библиотеками, общественными организациями, учреждениями здравоохранения. 
Работа с учащимися школы: 
-пропаганда ЗОЖ, беседы об отрицательном действии вредных привычек на растущий ор-
ганизм; 
-проведение тематических классных часов; 
лекции, беседы, просмотр и обсуждение видеофильмов; 
выступления по школьному радио направленные на профилактику упо- требления ПАВ; 
-конкурсы рисунков, плакатов, акции и проведение тренингов среди 
«трудных подростков»; 
-проведение заседаний Совета профилактики. 
Социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение: 
-своевременное выявление проблем у учащихся, подверженных вредным привычкам и ока-
зание им необходимой помощи; 
-организация консультаций в школе по работе с проблемными детьми, их родителями и 
педагогами; 
-организация профилактических бесед и лекций, встреч со специалистами по проблемам 
наркомании, алкоголизма, токсикомании и правонарушений. 
Работа с родителями: 
-проведение классных и общешкольных родительских собраний; 
-выявление и работа с неблагополучными семьями, где родители систематически упо-
требляют спиртные напитки; 
-индивидуальные консультации и тематические встречи с родителями 
«трудных» подростков; 
-родительский патруль, общешкольные педагогические рейды; 
-приглашение родителей на заседания Совета профилактики.  

 
Модуль «Социальное партнёрство» 
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      Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблю-
дении требований законодательства Российской Федерации предусматривает участие 
представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о со-
трудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспита-
ния и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 
региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 
         Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на   развитие 
творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. Однако, следуя но-
вым стандартам образования, для создания «идеальной» модели выпускника рамки 
воспитательного пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть организовано 
целостное пространство духовно- нравственного развития обучающихся. 
Этому способствует: 
-участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, вне-
урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направлен-
ности; 
-проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных ме-
роприятий, акций воспитательной направленности; 
-проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 
совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых об-
суждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образова-
ния, региона, страны; 
-расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педаго гами города, как ос-
новных учебных заведений, так дополнительных и высших; 
-поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетевому 
взаимодействию школьников города. Это возможность мак симального раскрытия творче-
ского потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным 
образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, 
принести пользу, показать публично достигнутый результат. 
        Одним из примеров сетевого взаимодействия ОО И ДОУ традиционной формы явля-
ются различные конкурсы, интеллектуальные марафоны, научно- практические конферен-
ции.  
Участие во Всероссийских онлайн – конкурсах, флешмобах, акциях, творческих мероприя-
тиях и сообществах. 
      Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами                с организаци-
ями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотиче- ской, трудовой и т. д. 
направленности, ориентированные на воспитание обуча- ющихся, преобразование окру-
жающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

  
 
Модуль «Профориентация» 

  Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультиро-
вание по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознан-
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ному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентаци-
онно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, пе-
дагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофес-
сиональную составляющие такой деятельности.  
            Эта работа осуществляется через: 
-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 
в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 
знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и не-
достатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
-экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о суще-
ствующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии: 
завод «Кирскабель», парикмахерская «Пчелка», пилорама ИП Гырдымов. косметический 
салон, асфальтный завод, посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий 
(ВГТПТ в г. Кирс), профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специ-
альных учебных заведениях и вузах; 
-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования; 
-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интер-
нет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, по-
сещение открытых уроков «ПроеКТОрия»; 
-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, кото-
рые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии 
-родительское собрание «Психологическая подготовка к ЕГЭ» 
освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вклю-
ченных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополни-
тельного образования 
-курсы внеурочной деятельности «В мире профессий» 
-проведение профессиональных проб по пяти профессиональным 
сферам – «Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», «Человек – 
Знаковая система», «Человек – Художественный образ». 
-Участие в окружном и областном конкурсе «Портфолио- первые шаги к будущей профес-
сии», в районном конкурсе «Моя будущая профессия». 

 
Дополнит ельные (вариат ивные) модули: 
 

Модуль «Детские общественные объединения» 
        Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрос-
лых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указан-
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ных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 
N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в дет-
ском общественном объединении осуществляется через: 
-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении де-
мократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность вы-
борных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведе-
ния  выборы Президента школьного объединения «Планета детства». 
-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 
своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  
      Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожи-
лым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, по-
мощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в ра-
боте на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 
кустарниками, благоустройство клумб) и другие ежегодные субботники по уборке школь-
ной территории, летняя практика на пришкольном участке (уход за цветами), помощь по-
жилым людям к 9 мая, ко дню пожилых людей договор, заключаемый между ребенком и 
детским общественным объединением, традиционной формой которого является Торже-
ственное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой 
механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом дет-
ского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися 
членами данного объединения Клятва пятиклассника во время праздника «Посвящение в 
пятиклассники».Клятва десятиклассника, клубные встречи – формальные и неформальные 
встречи членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов управле-
ния объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празд-
нования знаменательных для членов объединения событий; 
поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что про-
исходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 
объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объедине-
ния («Посвящение в пятиклассники»), создания и поддержки интернет-странички детско-
го объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, 
проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 
объединением дел); участие членов детского общественного объединения в волонтерских 
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 
может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 
масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников 
Акция «Георгиевская ленточка» 
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Модуль «Точка роста» 
            Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» является 
общественным пространством Кировского областного государственноого общеобразова-
тельного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов города Кирс», осуществляющей образовательную деятельность по ОП НОО, 
ООО и направлен на формирова- ние современных компетенций и навыков у обучающих-
ся, в том числе по учебным предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопас-
ности жизнедеятельности». 
            Центр выполняет функцию общественного пространства для развития общекуль-
турных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной дея-
тельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской обще-
ственности. 
           Работа центра организуется по Программе «Точка роста»  
Основные цели модуля: 
• Участие в реализации основных общеобразовательных программ в   части предмет-

ных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятель-
ности», в том числе обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания 
основных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Совре-
менная школа» национального проекта «Образование». 

• Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ циф-
рового и гуманитарного профилей, а также иных   программ                   в рамках внеурочной 
деятельности обучающихся. 

• Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к совре-
менным общеобразовательным программам цифрового и гуманитарного профилей 
детям иных населенных пунктов сельских территорий. 

• Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования. 
• Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка соответ-

ствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей. 
• Содействие развитию шахматного образования. 
• Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направлен-

ного на личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, 
различные программы дополнительного образования детей. 

 
Модуль «Школьный спортивный клуб» 

          Модуль включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведе-
ния, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
учащихся всех возрастов.  
      Модуль включает комплекс мероприятий по формированию культуры здоровья обуча-
ющихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, разви-
тию интереса к физической культуре и спорту, пропаганде здорового подвижного образа 
жизни и пропаганду физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 
Модуль призван сформировать представления: 
• о факторах, оказывающих влияние на здоровье; 
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• о правильном (здоровом) питании и его режиме, полезных продуктах; 
• рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; 
• двигательной активности; 
• причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни; 
• влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических 
функций, возможностях компенсации; 
• умения следить за своим физическим состоянием; 
• осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и 

укреплять здоровье; 
• формирование системы привычек по физической тренировке тела; 
• развитие системы профилактических умений по охране здоровья; 

воспитание привычки к здоровому образу жизни. 
        Ключевые мероприятия: уроки физической культуры, работа школьного спортивного 
клуба «Импульс», школьная спартакиада «Осенний марафон» (праздничное открытие, 
спортивный праздник, старт спортивных мероприятий в учебном году); уроки спорта, 
спортивные соревнования, классные часы по «ОЗОЖ», сдача нормативов ФСК «ГТО», 
участие в городских соревнованиях, работа сети спортивных кружков и секций в школе в 
рамках внеурочной деятельности, а также привлечение специалистов ДЮСШ для работы 
спортивных секций на базе школы, товарищеские спортивные встречи. 
 

Модуль «Школьный театр» 
            Школьное театральное движение или сообщество «Театр одного актёра» основано 
на применении театральной педагогики и хорошо развитой системе музыкально-
эстетического воспитания обучающихся в школе. Имеющиеся ресурсы творческих, про-
фессиональных педагогов, активных и талантливых детей и любящих родителей дают воз-
можность создать в школе интересную насыщенную жизнь, состоящую из многочислен-
ных концертов, капустников, театральных постановок, праздничных мероприятий и массо-
вых праздников высокого уровня подготовки и качества проведения. 
          Театральное движение может быть и уроком и увлекательной игрой, средством по-
гружения в другую эпоху и открытием неизвестных граней современности. Он помогает 
усваивать в практике диалога нравственные и научные истины, учит быть самим собой и 
«другим», перевоплощаться в героя и проживать множество жизней, духовных коллизий, 
драматических испытаний характера. 
Иными словами, театральная деятельность — путь ребенка в общечеловеческую культуру, 
к нравственным ценностям своего народа. 
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2.3.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.3.4.1. Кадровое обеспечение 

           Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нрав ственного и 
гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение класс-
ных руководителей, которое помогает учителям школы разобраться в нормативно-
правовой базе в потоке информации, обеспечивающей успешный воспитательный процесс 
       Общая численность педагогических работников в КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс – 78 
человек основных педагогических работников. 
85% педагогических работников имеют высшее педагогическое образование. 18% от об-
щей численности педагогических работников имеют высшую квали- фикационную катего-
рию, 32% -первую квалификационную категорию. 
        К психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 
привлечены следующие специалисты: социальный педагого, педа- гог-психолог и учитель-
логопед. В школе 49 классов-комплектов, в которых работают 49 классных руководителей. 
Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам воспита-
ния детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей программы воспи-
тания. 
Мероприятия по подготовке кадров: 
-сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу педа-
гогических работников ( работа школы наставничества) 
-индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам ( в том числе и по во-
просам классного руководства) 
-контроль оформления учебно-педагогической документации 
-проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим про-
блемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся; 
-участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; в 
работе городских и региональных методических объединений представление опыта работы 
школы. 
В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить 
одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценно-
стям — ценность Учителя. 

 
2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

     Управление качеством воспитательной деятельности в КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс 
связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

• Положение о классном руководстве. 
• Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образователь-

ных отношений КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс 
• Положение о внеурочной деятельности. 
• Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся. 
• Положение о школьном ученическом самоуправлении. 
• Правила внутреннего распорядка для обучающихся КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс 
• Положение о школьном спортивном клубе «Олимп». 

https://gboy23.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/06/polozhenie-o-vneurochnoj-deyatelnosti-1.pdf
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• Перечень локальных нормативных документов КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс, в ко-
торые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

• годовой план работы КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс на учебный год; 
• должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс 
 
С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена 
система организации воспитательной работы в сфере образования: 

• Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 
• Воспитание в современной школе от программы к действиям. 
• Федеральная  Программа Воспитания 2022. 
• Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и Феде-

рального государственного бюджетного научного учреждения «Института стратегии 
развития образования Российской академии образования» «Воспитание в современ-
ной школе: от программы к действиям». 

 
  

2.3.4.3. Условия  работы с обучающимися с особыми образовательными потреб-
ностями 
           В настоящее время в ОО, получает образование примерно 3,6% детей с 
ОВЗ и детей инвалидов во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают об-
разование, на равных, со всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная 
среда. Эти дети находятся под пристальным контролем классных руководителей, и соци-
ально-психологической службы. Они имеют возможность участвовать в различных формах 
жизни детского сообщества: в работе органов самоуправления, волонтерского отряда, 
участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обес-
печивается возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким обра- 
зом, формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих си-
лах, опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающе-
гося в социальной ситуации его развития. 
Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 
-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими 
для их успешной адаптации и интеграции в школе; 
формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 
-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных осо- бенностей каж-
дого обучающегося с ОВЗ; 
-активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обуча-
ющихся с ОВЗ; 
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии 
и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности; 
-индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 
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на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности.  
 
2.3.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успеш-

ности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации 
на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совмест-
ную деятельность в воспитательных целях. 

Сист ема проявлений акт ивной ж изненной позиции и поощрения социальной успеш-
ност и обучающихся ст роит ся на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной ор-
ганизации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-
тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедли-
вости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивиду-
альных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и кол-
лективную 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 обучаю-
щихся, 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 акт ивной ж изненной позиции обучающихся и соци-
альной успешност и: 

- индивидуальные и групповые портфолио,  
- рейтинги, 
- благотворительная поддержка. 
Ведение порт фолио отражает деятельность обучающихся при её организации и регу-

лярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными пред-
ставителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 
достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, дости-
жений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 
призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуаль-
ного портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейт инги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или назва-
ний (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 
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успешностью, достижениями. 
Благот ворит ельная поддерж ка обучающихся, групп обучающихся (классов) заклю-

чается в материальной поддержке проведения в образовательной организации воспита-
тельных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм сов-
местной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуж-
дающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 
их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 
т.ч. из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность соответствовуют укладу об-
щеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываются с 
представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 
взаимоотношения в образовательной организации. 

 
2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориен-

тирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне НОО, 
установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организа-
ции является еж егодный самоанализ воспит ат ельной работ ы с целью выявления основ-
ных 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 воспит ат ельной работ ы: 
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение преж-

де всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада об-
разовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, от-
ношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работ-
ников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования вос-
питательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятель-
ности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как организован-
ного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с 
другими социальными институтами,  

 
Основные направления анализа воспит ат ельного процесса: 

    Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбран-
ным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
школьного воспитания и последующего их решения. 
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    Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации обра-
зовательной организации) внешних экспертов. 
    Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-
тельной работы в школе, являются: 
-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализую-
щим воспитательный процесс; 
-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педаго-
гами; 
-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 
на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 
своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совмест-
ной с детьми деятельности; 
-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими соци-
альными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
         Основные направления самоанализа воспитательной деятельности в школе 
представлены в таблице: 
 
№ 
п/п 

Направление Критерии Способ получе-
ния 
информации 

Ответственные Оценочный ин- 
струментарий 

1. Результаты 
воспитания, 
социализации и 
саморазвития 
обучающихся 

Динамика 
личностного 
развития обу-
чающихся каж-
дого 
класса 

Педагогическое 
наблюдение (в 
протокол МО - 
наличие проблем) 

Классные руко-
водители, заме-
ститель 
директора 

Методика Н.П. 
Капустина 

2. Состояние сов-
местной 
деятельности 
обучающихся и 
взрослых 

Наличие инте-
ресной, собы-
тийно насы-
щенной и лич-
ностно разви-
вающей сов-
местной 
деятельности 

Беседы с обучаю-
щимися и их роди-
телями, педагоги-
ческими работни-
ками, лидерами 
класса и школы. 

Заместитель ди-
ректора Класс-
ные 
руководители, 
Активные роди-
тели 

Анкеты (опросы) 
для учащихся и 
родителей по 
итогам 
проведения вос-
питательных ме-
роприятий 

 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
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      Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития школьников каждого класса. 
     Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директо-
ра по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
    Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-
тия школьников является педагогическое наблюдение. 
    Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде суще-
ствовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и поче- му; какие новые проблемы по-
явились, над чем далее предстоит работать педа- гогическому коллективу. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
      Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-
тельности детей и взрослых. 
    Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятель-
ностью школы. 
      Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-
тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педаго-
гами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование.  
        Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения клас-
сных руководителей или педагогическом совете школы. 
 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; качеством совместной деятельно-
сти классных руководителей и их классов;  
-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 
уроков; 
-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
-качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
-качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
-качеством профориентационной работы школы; 
-качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
-качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень вы-
явленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
Учебный план  КОГОБУ СШ с УИОП г. Кирс (далее – учебный план) со-

ответствует требованиям ФГОС НОО. 
Учебный план разработан на основе федерального учебного плана (п. 25 

«Федеральный учебный план начального общего образования» Федеральной об-
разовательной программы НОО). 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. 

Содержание образования при получении НОО реализуется преимуще-
ственно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

 Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части Программы составляет 80 %, а объём части, 
формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлага-
емого образовательной организацией, - 20 % от общего объёма. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-
тов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изу-
чение 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 тече-
ние учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в тече-
ние дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и норма-
тивам. 

 Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися пла-
нируемых результатов освоения Программы с учётом обязательных для изуче-
ния учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-
шений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых ре-
зультатов освоения программы НОО с учётом выбора участниками образова-
тельных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 
предлагаемого школой.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучаю-
щихся. 

  



322 
 

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 не-
дели, в 1 классе - 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять ме-
нее 2954 ч. и более (3345 ч. в соответствии с требованиями к организации обра-
зовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 
учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополни-
тельные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 
в 1 классе - 35 мин. (сентябрь-декабрь), 40 мин. (январь-май); 
во 2-4 классах – 40-45 мин.   
 

Вариант 1 
 

 Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) 
 

Предметные области 
Учебные предметы 

классы 
Количество часов 

в неделю 
 
Всего 

I II III IV 
Обязательная часть   
Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 
Обществознание и естество-
знание (Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное  
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 
Технология Труд (технология) 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 
Итого 20 22 22 23 87 
Часть, формируемая  
участниками образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
 

  
Учебный план для 1-4 классов                                         Приложение №1 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
 
Календарный учебный график КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс (далее – 

учебный график) соответствует требованиям ФГОС НОО. 
Календарный учебный график разработан на основе федерального кален-

дарного учебного графика (п. 26 «Федеральный календарный учебный график» 
Федеральной образовательной программы НОО). 

 
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям.   
Режим работы - 5-дневная   учебная неделя. 
Продолж ит ельност ь учебного года при получении НОО составляет 34 

недели, в 1 классе - 33 недели. 
Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на вы-

ходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 
ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 29 мая.  
 Продолж ит ельност ь урока не превышает 45 минут, за исключением 1 

класса - продолжительность урока в которых не превышает 40 минут. 
Продолж ит ельност ь перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 минут.   
 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умствен-

ной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 
определенной Гигиеническими нормативами. 

Образоват ельная недельная нагрузка распределяется равномерно в тече-
ние учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в тече-
ние дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один 
раз в неделю - 5 уроков. 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 
уроков. 

Обучение в 1 классе осущест вляет ся с соблюдением следующих т ребова-
ний: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 
первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в 
день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут 
каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

 - предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине тре-
тьей четверти.   

Занятия начинаются в 8 часов утра.   
Факультативные занятия и занятия по дополнительным обрпазователь-

ным программам образования спланированы на дни с наименьшим количе-
ством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнитель-
ных) занятий и последним уроком организовыван перерыв продолжительно-
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стью  20 минут. 
Учебный график  КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс  составлен с учётом мне-

ний участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 
традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых пере-
рывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (кани-
кул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график (Приложение 3) 
 

 
3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(Перспективный) план внеурочной деятельности (на 2024/2025 уч. год) 
 
3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 
Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровож-

дение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 
адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных инте-
ресов.  

 Задачи организации внеурочной деятельности: 
- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планиру-

емых результатов освоения программы начального общего образования; 
- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуника-

тивных умений в разновозрастной школьной среде;  
- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 
- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возраст-
ных и индивидуальных особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становле-
ние качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: уме-
ние договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответ-
ственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 
самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 
 
3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 
Все ее формы представлены в деятельностных формулировках, что под-

черкивает их практико-ориентированные характеристики. 
При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности 

учтены: 
- особенности образовательной организации (условия функционирования, 
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тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 
- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 
- возможность обеспечить условия для организации разнообразных вне-

урочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 
- особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 
образовательная организация. 

 При выборе форм организации внеурочной деят ельност и соблюдают ся 
следующие т ребования: 
 -образовательные дефициты, индивидуальные особенности и образовательные 
потребности обучающихся; 
-особенности КОГОБУ СШ с УИОП г. Кирс (особенности социальной среды, 
национальные и культурные особенности региона, особенности контингента и 
пр.); 
-возможности ресурсного обеспечения внеурочной деятельности (нали- чие 
условий для организации внеурочной деятельности). 
      К выбору направлений, содержния и форм внеурочной деятельности при- 
влекаются родители младших школьников. 

Возмож ные формы организации внеурочной деят ельност и: 
- учебные курсы и факультативы; 
- художественные, музыкальные и спортивные студии; 
- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскур-

сии, мини-исследования; 
- общественно полезные практики и другие. 
К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

иорганизации дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 
внеурочная деятельность может проходить не только в помещении образова-
тельной организации, но и на территории другого учреждения (организации), 
участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр 
и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 
детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 
включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятель-
ность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного обра-
зования строится на использовании единых форм организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образова-
тельной организации в этой работе могут принимать участие все педагогиче-
ские работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-
предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 
логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выпол-
няет, как правило, педагогический работник, преподающий на уровне началь-
ного общего образования, заместитель директора по учебно-воспитательной 
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работе. 
Общий объем внеурочной деят ельност и не превышает  10 часов в не-

делю. 
Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важ -

ном». 
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие цен-

ностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее 
людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеуроч-
ные занятия «Разговоры о важном направлены на формирование соответству-
ющей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для кон-
структивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор 
и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейши-
ми аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории 
и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и со-
хранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и по-
вседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружаю-
щим и ответственным отношением к собственным поступкам 
 

Направления и цели внеурочной деятельности 
1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физиче-

ское развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятель-
ности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углуб-
ленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 
выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 
функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 
общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организу-
ется как система разнообразных творческих мастерских по развитию художе-
ственного творчества, способности к импровизации, драматизации, вырази-
тельному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 
деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 
внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о 
разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 
разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны - организуются через систему интел-
лектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать об-
щую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и спо-
собности к самообразованию. 
 План внеурочной деятельности в 1-4-х классах      Приложение № 2 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Календарный план воспитательной работы КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс  

(далее –план воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО. 
План воспитательной работы разработан на основе федерального ка-

лендарного плана воспитательной работы (п. 28 «Федеральный календарный 
план воспитательной работы» Федеральной образовательной программы 
НОО). 

Федеральный календарный план воспитательной работы являет ся еди-
ным для образоват ельных организаций. 

Календарный план воспитательной работы реализует ся в рамках урочной 
и внеурочной деят ельност и. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в 
КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс  проводятся иные мероприятия согласно рабочей 
программе воспитания по ключевым направлениям воспитания и дополнитель-
ного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-
щихся. 
 
Календарный план воспитательной работы                             на 2024/2025 уч.г. 
                                                                                             Приложение № 4  
 

 
3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 
Система условий реализации Программ, созданная в образовательной ор-

ганизации, направлена на: 
- достижение обучающимися планируемых результатов освоения про-

граммы начального общего образования, в т.ч. адаптированной; 
- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, 
через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 
включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, прак-
тическую подготовку, использование возможностей организаций дополнитель-
ного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способно-
сти 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; 
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- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентич-
ности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования 
и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной са-
мостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работни-
ков; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних 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 де-
ятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педа-
гогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной обра-
зовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-
оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образова-
тельных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и разви-
тие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, 
методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития си-
стемы образования, запросов обучающихся, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных 
особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенци-
ала педагогических и руководящих работников организации, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компе-
тентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, совре-
менных механизмов финансирования реализации программ начального общего 
образования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках 
сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направлен-
ные на обеспечение качества условий реализации образовательной деятельно-
сти. 

 
 

3.5.1. Материально-технические условия реализации программы начально-
го общего образования обеспечивают: 
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-возможность достижения обучающимися установленных стандартом требова-
ний к результатам освоения ООП НОО; 
-соблюдение:  санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (тре-
бования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому ре-
жиму, размещению и архитектурным особенностям здания образовательного 
учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 
учебному оборудованию; 
                         санитарно-бытовых условий (оборудование в учебных кабине-
тах, учительской, оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 
помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а так-
же, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающих-
ся); 
-строительных норм и правил; 
-пожарной и электробезопасности; требований охраны здоровья обучающихся 
и охраны труда работников образовательных учреждений; 
-возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учре-
ждения. 
      Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует дей-
ствующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-
ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
предъявляемым: 
- к участку (территории) организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность (площадь- 8660 м2, необходимый набор зон для обеспечения образо-
вательной и хозяйственной деятельности организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность и их оборудование; спортивная площадка, на кото-
рой есть ворота для игры в футбол, баскетбольные щиты, турники); 
–к зданию школы, имеющему набор и размещение помещений для осуществле-
ния образовательной, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 
обслуживания обуча- ющихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепло-
вой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивиду-
альных занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной органи-
зации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников об-
разовательного процесса (23 кабинета начальных классов размещены на 1-2 
этаже здания, освещенность соответствует требованиям СанПин2); 
– к помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготов-
ления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горяче-
го питания, в том числе горячих завтраков; 
– к спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию, включающий 
набор модульного спортивного оборудования, спортивные комплексы для лаза-
ния, подтягивания, качания и т.п.; 
-физкультурно - оздоровительный комплекс (футбольное поле, баскетбольная и 
волейболь- ная площадка, турники находятся на спортивных площадках); 
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– помещениям для медицинского обслуживания (медицинский кабинет и про-
цедурная, в котором работает фельдшер в соответствии с договором с город-
ской поликлиникой ); 
-к кабинетам начальных классов (23 кабинет начальной школы расположены на 
1- 2 этаже); 
-к административным и иным помещениям ( кабинет логопеда, комната отдыха 
для учителей, бухгалтерия, кабинет заместителя директора, комнаты для инвен-
таря техслужащих, ) 
-к гардеробу, санузлам, местам личной гигиены. 
         Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной 
мебели в соответствии с требованиями СанПиН, в каждом учебном кабинете 
установлен компьютер, звуковые колонки. В кабинетах начальной школы 
установлено 15 интерактивных комплексов, есть компьютерный класс, исполь-
зуется мобильный класс. 
Материально-техническое и информационное оснащение образовательной дея-
тельности обеспечивает возможность: 
создания и использования информации (в том числе запись и обработка изоб-
ражений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением, общением в се-
ти Интернет и др.); 
получения информации различными способами (поиск в сети Интернет, работа 
в библиотеке и др.); 
проведения экспериментов с использованием учебного лабораторного оборудо-
вания, цифрового и традиционного измерения; 
наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), наглядного представления 
и анализа данных; 
использования цифровых планов и карт; 
создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
обработки материалов и информации с использованием технологических ин-
струментов; 
проектирования и конструирования; 
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
размещения своих материалов и работ в информационной среде образователь-
ной организа ции и проведения массовых мероприятий, собраний, представле-
ний; 
организация отдыха и питания. 
 

 
3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

 КОГОБУ СШ с УИОП г. КИРС обеспечена учебниками, учебно-методической 
литературой, также имеет доступ к печатным и цифровым   образовательным 
ресурсам (ЦОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, раз-
мещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 
             Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 
осуществлять следующие виды деятельности: 
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• планирование образовательной деятельности; 
• размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в 

том числе на официальном сайте образовательной организации; 
• фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 

ООП НОО; 
• контролируемый доступ участников образовательной деятельности к ин-

формационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся); 

• проведения мониторинга успеваемости, воспитанности и здоровья уча-
щихся; 

• взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере обра-
зования и с дру гими образовательными учреждениями, организациями. 

Соответствие информационно-образовательной среды реализа-
ции ООП НОО требованиям ФГОС НОО 

 
 

№ п/п Средства  

 
 
I 

Технические средства:мультимедийный проектор и экран; прин-
тер моно- хромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой 
фотоаппарат; цифро- вая видеокамера; графический планшет; ска-
нер; микрофон; музыкальная кла- виатура; оборудование компью-
терной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечи-
вающими обратную связь. 

I Компоненты на CD и DVD электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; элек-
тронные практикумы. 

 
 
КОГОБУ СШ с УИОП г. Кирс обеспечена учебниками, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО. Норма 
обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определе-
на исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электрон-
ной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каж-
дого обучающегося по каждому учебному предмету учебного плана ООП НОО. 
Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 
всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 
художественной и научно-популярной литературы, справочно-
библиографические и периодические издания. 
 
Обеспеченность учебниками – 100%.. 
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3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 
 обеспечивают: 
-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельно-
сти, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ до-
школьного образо- вания и начального общего образования; 
-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педаго-
гических и административных работников, родителей (законных представите-
лей) обучающихся; 
-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участ-
ников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 
здоровья обуча- ющихся; формирование ценности здоровья и безопасного обра-
за жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг воз-
можностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование комму-
никативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 
детских объединений, ученического самоуправления). 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения от-
носится: 
-сохранение и укрепление психологического здоровья; 
-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 
по отно- шению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся мониторинг возможностей и способ-
ностей обучающихся; 
-психолого-педагогическую 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; 
-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстни поддержку детских объединений и ученического само-
управления; выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся спо-
собности. 
          Комплексное сопровождение обучающихся требует согласованной 
работы ««команды» специалистов, включенных в единую организаци-
онную модель и владеющих единой системой методов. Такое взаимо-
действие может быть построено в рамках Службы комплексного психо-
лого-логопедического сопровождения процесса образования. 
          Служба сопровождения является структурным подразделением об-
разовательного учреждения, которая создается в его рамках и предназна-
чена для осуществления процесса психологопедагогического и медико-
социального сопровождения обучающихся данного учреждения. 
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           Основным приоритетом работы психологической службы в усло-
виях реализации ФГОС становится создание психолого-педагогических 
условий, способствующих реализации основной образовательной про-
граммы. 

 
3.5.4. Кадровые условия реализации Программы  

  
 

Кадры Количество Образование Уровень квали- 
фикации 

Укомплектованность 

Учителя 
начальных 

классов 

19 Высшее-13- 
72% 

Среднее- 
специальное – 

6 – 28% 

Высшая – 6- 32% 
Первая – 7-36% 

СЗД- 6- 32 % 

100% 

Учителя – 
предметники ( 

физо,   му-
зыка, ин.яз) 

4 Высшее- 3 -75% 
Среднее специ- 
альное – 1-25% 

 
Первая – 4 -

100% 
  

100% 

Педагог психо- 
лог 

1 Высшее -100% СЗД 100% 

Учитель лого- 
пед 

1 Высшее -100% СЗД 100% 

Библиотекарь 1 Высшее СЗД 100% 
Ст. вожатая 1 Среднее специ- 

альное 
- 100% 

Медицинский 
работник 

1 Среднее специ- 
альное 

 100% 

 

Укомплектованность КОГОБУ СШ с УИОП г. Кирс квалифицированны-
ми педагогическими, руководящими работниками составляет 100%. 

 Уровень квалификации работников образовательной организации, реализую- 
щей ООП НОО, для каждой занимаемой должности соответствует квалифика-
ционным характеристикам по соответствующей должности, а также квалифи-
кационной категории. Непрерывность профессионального развития педагоги-
ческих работников обеспечивается освоением дополнительных образователь-
ных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 
в три года. 

Приложение №5 – Перспективный план повышения квалификации 
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3.5.5 Финансовые условия реализации Программы 
 
      Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивают: 
• государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного обще-

доступного основного общего образования; 
• возможность исполнения требований стандарта начального общего обра-

зования; 
• реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками обра-
зовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования отражают структуру и объем расходов, необ-
ходимых для реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, а также механизм их формирования. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования бюджетного учреждения осуществляется исхо-
дя из плана ФХД на основе государственного задания учредителя по оказанию 
государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями стан-
дарта. 
Государственное задание учредителя по оказанию государственных образова-
тельных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 
предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам 
направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. 
 
Формирование государственного задания по оказанию образовательных услуг 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления на срок 3 года. 
Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за со-
бой снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
          Структура расходов, необходимых для реализации основной образова-
тельной программы начального общего образования и достижения планируе-
мых результатов за счёт средств бюджета: 
-на оплату труда работников в рамках обеспечения урочной деятельности, в 
том числе расходы на осуществление ежемесячных выплат педагогическим ра-
ботникам, имеющим высшую квалификационную категорию 
-на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения внеурочной 
деятельности на выплату вознаграждения за выполнения функций классного 
руководителя педагогическим работникам 
-на учебные расходы, включающие расходы на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, дополнительное профессио-
нальное образование по программам повышения квалификации руководителей 
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и педагогических работников, деятельность которых связана с образователь-
ным процессом в рамках обеспечения урочной деятельности. 
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