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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 по-

селка имени Карла Либкнехта» Курчатовского района Курской области разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021г. № 286; 

- Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. № 

273 – ФЗ. 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол № 1/22 от 18.03.2022),  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии,  

- нормативно-правовых документов МО РФ, комитета образования Курской области, 

регламентирующих деятельность Учреждения,  

- УМК «Школа России»,  

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания». 

- запросов участников образовательных отношений.  

Программа соответствует требованиям Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной про-

граммы. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-

низацию образовательной деятельности при получении начального общего образования.  

Срок освоения программы 4 года. Программа адресована: 

1) учащимся 1-4-х классов и их родителям (законным представителям) для 

информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности Школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов; 

2) педагогам для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности Щколы, родителей, учащихся и возможностей для 

взаимодействия; 

3) администрации школы, общественности для координации деятельности 

педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися образовательной программы,  

для регулирования взаимоотношений всех участников образовательных отношений 

(педагогов, учеников, родителей, руководства школы),  

для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом, для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности Школы. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования осу-

ществлялась Школой самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Управляющий 

Совет), обеспечивающих государственно -общественный характер управления образовательной 

организацией. 

Содержание основной образовательной программы МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. 

Либкнехта» отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела:  

- целевой,  

- содержательный, 
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- организационный. 

1. Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего 

школьника к концу его обучения на первом школьном уровне, учитывающие региональные, 

этнокультурные особенности Курской области, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает следующие разделы 

1.1. Пояснительная записка  

1.2. Общая характеристика программы начального образования  

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образователь-ной программы 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования 

Обязательной частью целевого раздела является характеристика планируемых результа-

тов обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной 

школы.  

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, мета-

предметные и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в началь-

ной школе. Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его со-

циальный статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к самообразо-

ванию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др. Метапредметные резуль-

таты характеризуют уровень становления универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со 

взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. Предметные ре-

зультаты отражают уровень и качество овладения содержанием учебных предметов, которые 

изучаются в начальной школе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования. Даются ре-

комендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его органи-

зации. 
 

2. Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений 

урочной деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, 

модульных курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и 

метапредметных результатов.  

Содержательный раздел содержит разделы: 

2.1. Рабочие программы учебных предметов  

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  

2.3. Программа воспитания  
 

3. Организационный раздел ООП даёт характеристику условий организации образо-

вательной деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана вне-

урочной деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы.  

Организационный раздел включает: 

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.2. Календарный учебный график организации 

3.3. План внеурочной деятельности  

3.4. Календарный план воспитательной работы  

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  
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МКОУ «СОШ №1 пос. им. К Либкнехта», реализующее основную образовательную про-

грамму начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

 с Уставом МКОУ «СОШ №1 пос. им. К Либкнехта», принятым Общим собранием ра-

ботников Школы от 21.12.2015г, утвержденным Постановлением Администрации Курча-

товского района Курской области от 23.12.2015 г. № 1806;  

 с Лицензией на осуществление образовательной деятельности (регистрационный № 

2440 от 01 ноября 2016 года); 

 со Свидетельством о государственной аккредитации (регистрационный №1654 от 01 

августа 2016 года); 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и Уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касаю-

щейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образова-

тельной программы, закрепляются в заключенном между ними и МКОУ «СОШ №1 пос. им. 

К. Либкнехта» договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа начального общего образования, созданная МКОУ «СОШ №1 пос. им. К 

Либкнехта», является основным документом, регламентирующим образовательную деятель-

ность образовательной организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте 

правильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования МКОУ «СОШ №1 пос. им. К Либкнехта» являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых резуль-

татов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию ин-

дивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для 

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагоги-

ческое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утвер-

ждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

1. Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, что реализуется: 

- в процессе изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Окружающий мир»,  

- программ внеурочной деятельности школьников: «Разговор о важном», «Русские 

узоры», «Мой край», «Юным умникам и умницам», «Школьный театр», «Юный 

художник», «Азбука нравственности», «Пионерское движение «Орлята», 

сюжетно-ролевые игры «Тропинка к своему Я» 

2. Сохранение и укрепление здоровья, поддержка индивидуального развития, формиро-

вание правил здорового образа жизни, что обеспечивается системой оздоровительных меро-

приятий, проводимых в образовательном учреждении:  

- уроки физической культуры;  

- подвижные перемены; 

- спортивный час, проходимый на улице; 

- правильная организация проведения урока, не допускающая переутомления учащихся 

(проведение игр, смена видов деятельности на уроке, физкультминутки);  

- дни здоровья;  

- конкурсы, соревнования в программе внеурочной деятельности «Азбука здоровья»; 

- спортивные праздники и внеклассные мероприятия: «ЗОЖ. Школа – территория 

здоровья», «А ну-ка, мальчики!», «Друзья Мойдодыра», «Безопасное колесо» 

- работа секций, кружков в рамках внеурочной деятельности «Спортивные игры», 

«Ритмика», «Азбука пешехода» 

3. Обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
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личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

4. Становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникально-

сти и неповторимости; 

5. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

6. Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ) что достигается с помощью исполь-

зования средств обучения в системе «Школа России», специально направленных на форми-

рование компонентов учебной деятельности: 

- умения учиться («умею себя учить»); 

- наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, всё интересно»); 

- внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

- элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность»). 

7. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших вы-

дающиеся способности, через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно 

полезной деятельности. 

8. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности. 

9. Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

10. Использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа. 

11. Предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

12. Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населенного пункта, района). 

Принципы формирования ООП НОО, с учетом сложившихся традиций и закономер-

ностей образовательной деятельности МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта» в целом, ос-

новных принципов организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе в 

частности, и отвечают требованиям основных качественных характеристик: 

Принцип учёта ФГОС НОО:  

Программа начального общего образования базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

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

школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения:  

С учётом условий функционирования Школы программа характеризует право получения об-

разования на родном языке из числа языков народов РФ (в нашем случае – русском) и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной дея-

тельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника:  

Программа обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятель-

ности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения:  

Программа предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных программ 

и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами. 

При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: 
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Программа обеспечивает связь и динамику в формировании знаний, умений и способов дея-

тельности между этапами начального образования, и успешную адаптацию учащихся к обу-

чению в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на этих этапах. 

Принцип интеграции обучения и воспитания:  

Программа предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных 

мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных ин-

тересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения:  

При организации образовательной деятельности по программе начального общего образования 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и психи-

ческому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогиче-

ских технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных меропри-

ятий соответствуют требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормати-

вов.  

Принцип целостности: 

Программа обеспечивает согласованность и полноту, взаимодействие и последовательность 

действий для реализации целей через создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциа-

ции и индивидуализации обучения и воспитания; выявление и развитие способностей обу-

чающихся, включая одаренных детей  

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесооб-

разные с учётом традиций коллектива МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта», контингента 

обучающихся и потенциала педагогических кадров. 

Среди механизмов, которые используются в начальной школе: организация внеурочной 

деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной 

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

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Методологической основой реализации ООП НОО является системно - деятельностный 

подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического граждан-

ского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе об-

разования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познава-

тельного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стан-

дарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в дости-

жении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

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

целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и сред-

него общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоро-
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вья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

- гарантровнность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что соз- 

дает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. Образовательная программа учитывает 

специфику начальной школы - особый этап в жизни ребёнка, связанный с основными харак-

теристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего школьного возраста: 

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

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 

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

навыки и компетентности); 

• формированием системы учебных и познавательных мотивов, умением принимать, 

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

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

• выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

• эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и уравновешенностью 

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

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

на эмоции учителя); 

• приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

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

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

бенно учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 

основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и уме-

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

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

Достижение новых результатов образования в значительной степени достигаются бла-

годаря эффективным учебно-методическим комплексам. 

Школа выбрала для работы учебно-методический комплекс «Школа России», который 

разработан в соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического и кон-

кретно-методического характера, обеспечивающими новое качество, как учеб-

но-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в отдель-

ности.  

Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, методоло-

гические и методические основы ФГОС. Ведущая целевая установка, заложенная в основу 

УМК «Школа России», направлена на обеспечение современного образования младшего 

школьника в контексте требований ФГОС.  

Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является: «Воспитание гуманного, 

творческого, социально активного человека – гражданина и патриота России, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному 

достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества». 

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа России»: 

 создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника, 

 развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира, 

 воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, ис-

тории, культуре, 

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 
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социальной среде, 

 формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

Внеурочная деятельность – деятельностная организация на основе вариативной состав-

ляющей базисного учебного (образовательного) плана, организуемая участниками образова-

тельного процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, кон-

ференции, диспуты, КВНы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образо-

вания: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в МКОУ "СОШ №1 пос. им. 

К. Либкнехта", создание благоприятных условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- определение основных направлений и ценностных основ воспитания и социализации 

обучающихся начальных классов;  

- отработка механизма, обеспечивающего выбор обучающимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями;  

- разработка модели организации внеурочной деятельности обучающихся, как части 

общего уклада школьной жизни;  

- определение критериев оценки эффективности воспитательныхвоздействий в рамках 

внеурочной деятельности;  

- разработка рабочих программ для реализации направлений внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной образовательной деятельности является обязательной частью 

образовательного процесса в школе и позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной про-

граммы.  

 Преимущества внеурочной деятельности заключаются в предоставлении учащимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.   

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы 

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

дий. Эффективным механизмом реализации программ является использование индивиду-

альных программ и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп.  

 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа начального общего образования МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта» 

является стратегическим документом образовательной организации, выполнение которого 

обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реали-

зации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответ-

ствии с законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет 

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

оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.  
Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный ха-

рактер и являющейся социальной по содержанию; 
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 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимождействия ребенка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; пла-

нировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем 

и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками. 

Успешность и своевременность формирования указанных новообразований познава-

тельной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у 

многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования 

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

успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя 

особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, по-

могать адаптироваться к новой— учебной деятельности, которая становится ведущей в этом 

возрасте.  

Общий объем аудиторной работы за четыре учебных года не может составлять менее 2954 

академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с требованиями к ор-

ганизации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими тре-

бованиями. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать 

обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

1) центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне об-

разования: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково -символическое мышление, 

2) развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно -познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познава-

тельной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные 

с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. 

Образовательная программа МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта» предназначена 

удовлетворить потребности: 

1) учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося инте-

реса к тому или иному учебному предмету; 

2) родителей (законных представителей) – в потребности выбора программ обучения, 

обеспечивающих личностное становление и профессиональное самоопределение на основе 

усвоения традиций и ценностей культуры, в социальной адаптации; 

3) общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечиваю-

щих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые при-

кладные задачи.  
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1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения ООП НОО;  

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки  

 - рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной де-

ятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими 

организацию обучения в МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта» по определенному учеб-

ному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

 - рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определя-

ющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МКОУ 

«СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта»; 

 - программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обоб-

щенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных пред-

метных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы началь-

ного общего образования;  

 - системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной де-

ятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего об-

разования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и кон-

кретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их до-

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

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

планируемым результатам начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы от-

несены: 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окру-

жающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 

деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие 

учебной задачи).  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразова-

нию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, курсов, мо-

дулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как 

в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Предметные результаты приводятся к каждому разделу учебной программы по дан-

ному предмету. Включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
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опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового 

знания, его преобразованию и применению. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее по-

нимание личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных в ФГОС 

НОО, как с позиций организации их достижения в, так и с позиций оценки этих результатов. 

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.4.1. Общие положения 
 

В пункте 22 обновленного ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения 

начального общего образования и формы обучения ФГОС является основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся, освоивших программу начального общего образования».  

Таким образом Федеральный государственный образовательный стандарт задаёт ос-

новные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

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

ствует поддержанию единства всей системы начального общего образования Школы, обес-

печению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются  

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования,  

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

Основные направления и цели оценочной деятельности в Школе являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

ниторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

кадров как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредита-

ционных процедур. 

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

ступают следующие требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых ре-

зультатах освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации.  

- отражать содержание и критерии оценки, формы  представления результатов оценочной 

деятельности; 

- ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование универ-

сальных учебных действий у обучающихся; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять  оценку предметных и мета-

предметных результатов;  

- предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

- обеспечивать возможность             получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений.    

Задачи системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП   

НОО: 

- Описать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия, границы применения системы оценки. 
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- Ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование универ-

сальных учебных действий у обучающихся. 

- Обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (оценка 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования). 

- Осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

- Обеспечить возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую педагогическую диагностику;  

- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества образования; 

-мониторинговые исследования муниципального, регионального, федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают пла-

нируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обу-

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать ти-

повые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

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

незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего ма-

териала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

 тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных об-

разовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интер-

претации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

исследовательских) и творческих работ;  

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимо-

оценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персони-

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки учащихся. 

Во всех иных процедурах допустимо использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. Итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образова-

тельных достижений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические ра-

боты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

 

1.4.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
 

Особенности оценки личностных результатов 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе    реализации всех компо-

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую се-

мьёй и школой. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся уни-

версальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
 

Самоопределение Смыслообразование Морально-этическая ориентация 

 сформированность 

внутренней позиции – при-

нятие и освоение новой со-

циальной роли обучающего-

ся; 

 самоидентификация; 

 самоуважение; 

 становление основ рос-

сийской гражданской иден-

тичности личности как чув-

ства гордости за свою Роди-

ну, народ, историю и осо-

знание своей этнической 

принадлежности; 

 способности адекватно 

оценивать себя и свои до-

стижения; 

 видеть сильные и слабые 

стороны своей личности. 

 поиск и установление 

личностного смысла 

(«значения для себя»); 

  мотивация (учебная, 

социальная); 

 границы собственного 

знания и «незнания» 

(«что я знаю», «что я не 

знаю») и стремления к 

преодолению этого раз-

рыва. 

 знание основных мораль-

но-нравственных норм и ори-

ентация на их выполнение; 

  способность к решению 

моральных проблем; 

 учет позиций, мотивов и 

интересов участников мораль-

ной дилеммы при ее разреше-

нии;  

 развитие этических чувств – 

стыда, вины, совести как регу-

ляторов морального поведения  

 оценка своих поступков. 

 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине - России;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

сопричастность к прошлому,  

настоящему и будущему своей страны и родного края;  
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уважение к своему и другим народам;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответствен-

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и пра-

вилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания:  

признание индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания:  

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия:  

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

окружающей среде (в том числе информационной);  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания:  

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

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-

тельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе;  

неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания:  

первоначальные представления о научной картине мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и от-

ветственность системы образования и МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта»  

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внутренних и внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обуча-

ющегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности МКОУ «СОШ 

№1 пос. им. К. Либкнехта». Мониторинговые исследования проводятся два раза (первая чет-

верть 1-го класса и четвёртая четверть 4-го класса). 

В рамках системы текущей внутренней оценки возможна:  

1) Ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденци-

альности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопас-

ности и эмоциональному статусу обучающегося, направлена на решение задачи опти-

мизации личностного развития учащегося. 

2)  Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необ-

ходима специальная поддержка в форме возрастно- психологического консультирования: 

- систематическое наблюдение за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития, осуществ-

ляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специ-

альную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Таким образом, оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе мониторинговых исследований по школьному плану мониторинга сформиро-
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ванности УУД. 

2) с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

С 1 класса учащиеся начинают вести портфолио, которое по окончании начальной школы 

передаётся классным руководителям 5 классов. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образо-

вания в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и обра-

зовательной деятельности школы. 
 

Особенности оценки метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения ООП НОО, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. Формирование мета-

предметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной дея-

тельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированно-

сти: 

- универсальных учебных познавательных действий; 

- универсальных учебных коммуникативных действий; 

- универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными действиями (УУД) согласно ФГОС НОО пред-

полагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавли-

вать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

- объединять части объекта по 

определённому признаку; 

- определять существенный при-

знак для классификации, класси-

фицировать объекты; 

- находить закономерности и 

противоречия в данных фактах и 

наблюдениях по предложенному 

алгоритму; 

- выявлять недостаток информа-

ции для решения учебной задачи 

на основе данного алгоритма; 

- устанавливать причин-

но-следственные связи в ситуа-

циях, знакомых по опыту или по 

наблюдению, делать выводы; 

2) базовые исследовательские дей-

ствия: 

- определять разрыв между ре-

альным и желательным состоя-

нием объекта по данным вопро-

сам;  

1) самоорганизация: 

- планировать дей-

ствия по решению 

учебной задачи для 

получения резуль-

тата;  

- выстраивать по-

следовательность 

выбранных дей-

ствий; 

- инициативность и 

самостоятельность 

в обучении; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать 

причины успеха/ 

неудач в учебной 

деятельности;  

- управлять своей 

деятельностью; 

- корректировать 

свои учебные дей-

ствия для преодо-

ления ошибок. 

 

1) общение: 

- воспринимать и формули-

ровать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с 

целями и условиями обще-

ния в знакомой среде; 

- проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

-признавать возможность 

существования разных точек 

зрения; 

- корректно и аргументиро-

ванно высказывать своё 

мнение; 

-строить речевое высказы-

вание в соответствии с по-

ставленной задачей; 

- создавать устные и пись-

менные тексты (рассуждение 

описание, повествование); 

- готовить небольшие пуб-

личные выступления; 

- подбирать иллюстратив-

ный материал (рисунки, 
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- с помощью учителя формулиро-

вать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов 

решения задачи, выбирать наибо-

лее подходящий (по критериям); 

- проводить по данному плану 

опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей и 

связей между изучаемыми объек-

тами; 

- делать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе ре-

зультатов проведённого наблю-

дения (опыта, измерения, класси-

фикации, сравнения, исследова-

ния); 

- прогнозировать возможное раз-

витие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения 

информации; 

- по алгоритму находить в данном 

источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и не-

достоверную информацию само-

стоятельно или по предложенному 

способу её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых 

элементарные правила информа-

ционной безопасности при поиске 

информации в Интернете;  

- анализировать и создавать тек-

стовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления ин-

формации. 

плакаты, фото) к тексту вы-

ступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать кратко-

срочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с 

учётом коллективных задач) 

в стандартной ситуации на 

основе данного формата 

планирования, распределе-

ния промежуточных шагов и 

сроков; 

- принимать цель совмест-

ной деятельности, коллек-

тивно строить действия по её 

достижению:  

    распределять роли, 

    договариваться,  

    обсуждать процесс и 

результат совместной рабо-

ты; 

- проявлять готовность 

подчиняться, выполнять 

поручения, руководить; 

- ответственно выполнять 

свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в 

общий результат; 

- выполнять совместные 

проектные задания с опорой 

на предложенные образцы. 

- учитывать позицию 

собеседника (партнёра); 

- навыки сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

- принимать на себя 

ответственность за 

результаты своих действий;  

- адекватное воспринимать и 

передавать информацию. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в ходе 

текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией МКОУ «СОШ №1 пос. 

им. К. Либкнехта» в ходе внутришкольного мониторинга. 

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных мониторин-

говых исследований качества школьного образования в ООП НОО включена обновленная 

характеристика функциональной грамотности младшего школьника. 

Выпускник начальной школы должен обладать:  

- готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; воз-

можностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, 

обладать умениями строить алгоритмы основных видов деятельности;  
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- способностью строить социальные отношения в соответствии с нравствен-

но-этическими ценностями социума, правилами партнерства и сотрудничества;  

- совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, 

стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и духовному развитию. 

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности 

становятся не сами знания, а четыре главные способности обучающегося: 

- добывать новые знания;  

- применять полученные знания на практике;  

- оценивать свое знание-незнание;  

- стремиться к саморазвитию.  

Содержание функциональной грамотности младшего школьника составляют мета-

предметные универсальные учебные действия - познавательные, коммуникативные, регуля-

тивные. 

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп компо-

нентов: интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, математическая, 

естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плана начальной школы. 

К интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, соци-

альная грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании. 
 

Особенности оценки предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

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

на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (по-

знавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Критерии оценки предметных результатов: 

- знание и понимание, 

- применение, 

- функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает: 

- знание и понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

контекстах, 

- знание и понимание терминологии, понятий и идей, процедурных знаний и алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для данного предмета способов действий и видов дея-

тельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию 

при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учеб-

но-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает 

- осознанное использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских 

умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обуча-

ющихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, при-

ближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональ-

ность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 
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изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при 

решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 

указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например 

элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный ма-

териал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, сформиро-

ванных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесооб-

разно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образова-

тельной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной органи-

зации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной.  
 

 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» обеспечивают: 

Русский язык 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

- аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать вос-

принимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем от-

вета на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

- говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на 

вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового об-

щения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпиче-

ские нормы и правильную интонацию; 

- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 
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содержание, языковые особенности и структуру текста; 

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

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

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочи-

нения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных про-

изведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и 

различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

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

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета. 

 

Литературное чтение 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слуша-

нию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народ-

ного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произве-

дений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихо-

творная речь; представление о жанрах; устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персо-

нажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворе-

ние); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, поз-

воляющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жан-

ров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональ-

ных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 
 

Предметные результаты предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» обеспечивают: 

Родной язык 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 

языку и желания его изучать; 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди 

других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять вы-

сказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы 

России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов 

России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее позна-

ния; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразитель-

ными средствами, свойственными родному языку; 

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

ных источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопереда-

чи); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на 

слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диа-

логах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные выска-

зывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; 

применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в 

различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание 

слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использо-

ванием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внеш-

ность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описы-

вать предмет (название, качества,назначение); уместно употреблять в устной речи послови-

цы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства 

родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания 

для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

- чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, худо-

жественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем 

понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогиче-

ского работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 

(подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предло-

жения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в пись-

менной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и 

распространение предложения текста/изложения); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как 

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 
 

Литературное чтение на родном языке 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном про-

странстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохра-

нении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетиче-

ских ценностей: 

- воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова);  

- соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов ис-

кусств (живопись, музыка, фотография, кино);  

- иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта РФ; 

- находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

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

теории литературы:  

- владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позво-

ляющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями);  

- владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного со-

держания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста); 

- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

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

колыбельных песен своего народа (других народов); 

- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои); 

- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и 

зле);  

- различать жанры небольших художественных произведений детской литературы сво-

его народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

- анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 

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

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся:  

- определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 

- удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поис-

ковое) для решения учебных и практических задач; 

- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказа-

тельства своей точки зрения; 

- выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, со-

чинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 
 

Предметные результаты предметной области «Иностранный язык» ориентиро-

ваны на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной коммуникативной компе-

тенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, соци-

окультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечивают: 
 

Иностранный язык 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего темати-

ческого содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная 

страна и страна/страны изучаемого языка: 

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

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 

фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербаль-

ными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невер-

бальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное содержа-

ние прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

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

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, по-

строенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фак-

тического характера в прослушанном тексте; 
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- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая пра-

вила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание 

учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдель-

ные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять 

тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 

(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

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

с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

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

опорой на предъявленный учителем образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуни-

кативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

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

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблю-

дать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфогра-

фическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую 

при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм 

изучаемого иностранного языка; 

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

и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произ-

ведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на 

иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

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

рамках изучаемой тематики; 

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

тематики, безопасного использования электронных ресурсов МКОУ «СОШ № 1 пос. им. К. 

Либкнехта» и сети Интернет, получения информации из источников в современной инфор-

мационной среде; 

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

в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуж-

дение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в сов-

местной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 

поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: ис-

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

точник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации 

для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 
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повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомить представителей других стран 

с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном 

языке. 
 

Предметные результаты по предметной области «Математика и информатика» 
обеспечивают: 

Математика 

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

сятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный ре-

зультат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) 

и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чер-

тежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение про-

стейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практиче-

ских ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и ис-

пользовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

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

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

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

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы дан-

ными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практи-

ческих задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предме-

тов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том 

числе в сфере личных и семейных финансов. 
 

Предметные результаты предметной области «Обществознание и естествозна-

ние (окружающий мир)» обеспечивают:  

Окружающий мир 

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

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонен-

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

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия ре-

шений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия 

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

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объ-

екты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явле-

ниями; 

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

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практи-
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ческие задачи; 

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

ческой, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных 

ресурсов МКОУ «СОШ № 1 пос. им. К. Либкнехта» и сети Интернет, получения информации 

из источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблю-

дений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с ис-

пользованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и сле-

дованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и 

опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» предметной об-

ласти «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются учебные модули: «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов России» или «Основы 

светской этики». 

Родители (законные представители) учащихся МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта» 

выбирают учебные модули «Основы религиозных культур народов России», «Основы свет-

ской этики» 

Предметные результаты учебного модуля «Основы религиозных культур народов 

России» обеспечивают: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на эти-

ческие нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений тради-

ционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, свя-

занные с историей их возникновения и развития; 

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

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей куль-

товых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственно-

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

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 
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10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

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

«прощение», «дружелюбие»; 

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

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

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

случаев унижения человеческого достоинства. 
 

Предметные результаты учебного модуля «Основы светской этики» обеспечивают: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных уси-

лий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, от-

вечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на при-

нятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

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

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нрав-

ственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные цен-

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

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

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

«прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, мило-

сердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

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

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

Предметные результаты предметной области «Искусство» обеспечивают:  

«Изобразительное искусство» 
1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных мате-

риалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обра-

ботки фотографических изображений и анимации. 
 

«Музыка» 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

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

чать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных компо-

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

Предметные результаты предметной области «Технология» обеспечивают: 

Технология 

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

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

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

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполне-

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

зованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами 

в предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты предметной области «Физическая культура» обеспечивают:  

Физическая культура 
1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физиче-

ской активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятель-

ности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками гимнастики; 

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

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 
 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии оценивания 

образовательных результатов учащихся при разработке системы проверочных и учеб-

но-методических материалов выделяются следующие моменты: 

1. Стартовая педагогическая диагностика (входные контрольные работы) пред-

ставляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования.  

Проводится администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладе-

нию чтением, грамотой и счётом.  

Проводится в начале учебного года во 2, 3, 4 классах по предметам для выявления про-

белов и восстановления знаний, полученных в предыдущий учебный год 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

2. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продви-

жения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоя-
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тельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осо-

знанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке исполь-

зуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, ре-

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

контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться 

в систему накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения обу-

чающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 

Итоговая отметка выставляется с учетом фактического уровня подготовки, достигнутого 

учеником к концу определенного периода. При этом ученик имеет право исправить плохую 

отметку, получить высокие баллы и повысить свою успеваемость. 

В первом классе отметки учащимся не выставляются. Отметка как цифровое оформление 

вводится только тогда, когда школьники знают основные характеристики разных отметок. До 

введения отметок не применяются никакие другие знаки оценивания. 

В школе действует традиционная пятибалльная система цифровых отметок во 2 - 4 классах – за 

предметные результаты освоения ООП НОО.  

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

– «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори-

тельного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не 

более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

– «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: ис-

пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самосто-

ятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2–3 

ошибок или 4–6 недочетов (два недочета приравниваются к одной ошибке) по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незна-

чительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

– «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения тре-

бований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4–6 ошибок или  10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3–5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота рас-

крытия вопроса; 

– «2» («плохо») – уровень  выполнения требований  ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуж-

даемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Ставится отметка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит 

в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, 

в журнал не вносится. Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается, 

если: 1) в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

2) работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки 

При выставлении переводных отметок (в следующую четверть, в следующий класс) 

отдаётся предпочтение более высоким. 

Безотметочное оценивание (1класс) 
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На этом этапе вводятся два правила, которые составляют основу оценивания: 

1-е правило: различие оценки и отметки. Учитель и ученики привыкают различать 

словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной 

или метапредметной).  

2-е правило: Самооценка. Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно 

оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 

отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

3. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематиче-

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

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты те-

матической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивиду-

ализации. 

4. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выра-

женности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демон-

стрируемых данным обучающимся.  

В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видео-

материалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сер-

тификаты участия, рецензии и др.).  

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с класс-

ным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается.  

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, использу-

ются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и 

могут отражаться в характеристике. 

5. Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществ-

ляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, ана-

лиза качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

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

для повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

6. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-

щихся, которая начиная со второго класса проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 



31 

4-х классов. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с кален-

дарным учебным графиком. Порядок организации и проведения промежуточной аттестации 

закреплены в локальном акте МКОУ «СОШ № 1 пос. им. К. Либкнехта» «Положение о фор-

мах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического 

совета ОО и являются основанием для принятия решения о переводе обучающихся 1-3 клас-

сов в следующий класс. Обучающиеся 1-3 классов с удовлетворительными результатами 

промежуточной аттестации переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП НОО или не прохож-

дение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются акаде-

мической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задол-

женность. 

МКОУ «СОШ № 1 пос. им. К. Либкнехта», родители (законные представители) несо-

вершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образо-

вания, создают условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ-

ную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые МКОУ «СОШ № 1 пос. им. К. Либкнехта» 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обу-

чающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей): 

• оставляются на повторное обучение; 

• переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соот-

ветствии с рекомендациями психолого- медико- педагогической комиссии либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. Обучающиеся, получающие начальное общее образо-

вание в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки акаде-

мической задолженности, продолжают получать образование в ОО. 

В 1-х классах промежуточная аттестация осуществляется качественно, без фиксации их 

достижений в электронном журнале в виде отметок по пятибалльной оценочной шкале (ис-

пользуется только положительная и не различаемая по уровням фиксация «освоил/не осво-

ил»). 

В качестве оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО обуча-

ющихся в МКОУ «СОШ № 1 пос. им. К. Либкнехта» используются результаты   комплексной 

проверочной работы, материалы портфолио достижений обучающегося. 

Комплексная проверочная работа на межпредметной основе позволяет определить 

сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в 

одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как 

разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в 

определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в 

решении разнообразных проблем. Ее цель – оценка способности обучающихся решать 

учебные и практические задачи на основе сформированности предметных знаний и умений, а 

также универсальных учебных действий. 
 

7. Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной органи-

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

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 
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Годовая отметка выпускников начального общего образования определяется, как среднее 

арифметическое четвертных отметок в соответствии с правилами математического округления. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения об-

разования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,  

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксиру-

ются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-

стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения 

темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых работ – по 

русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

Характеристика готовится на основании: 

 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, вы-

явленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

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

8. Оценка эффективности образовательной деятельности 

Формами оценки эффективности деятельности образовательной организации на уровне 

начального общего образования могут являться следующие процедуры независимой оценки 

качества начального общего образования: 

Международные сравнительные исследования 

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

чества и тенденций в математическом и естественнонаучном образовании. В рамках иссле-

дования оценивается общеобразовательная подготовка обучающихся 4 классов по математике 

и естественнонаучным предметам. Проводится 1 раз в 4 года. 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) - сопоставительное исследование 

читательской грамотности. Проводится среди выпускников 4-х классов 1 раз в 5 лет. 

Инструментарий и процедуры оценки качества начального общего образования в 

соответствии с ФГОС (математика, русский язык, окружающий мир, комплексные работы) 

Институт стратегических исследований в области образования РАО (ИСИО РАО) 

Всероссийские проверочные работы (математика, русский язык, окружающий 

мир). Национальное исследование качества образования (НИКО) 
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Сайт ФИС ОКО 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

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

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

стижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны  на основе требований 

ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом примерных рабочих программ по 16 

учебным предметам, разработанным Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской академии образова-

ния». 

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

деятельности), учебных модулей включают следующие разделы: 

1) Содержание учебного предмета, учебного курса (внеурочной деятельности), учебного 

модуля; 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводи-

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

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

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

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

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ре-

сурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, пред-

ставленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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форму проведения занятий. 

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

тельности), учебных модулей формируются с учетом Рабочей программы воспитания. 

Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной деятель-

ности, являются приложением к ООП НОО МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта». 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности 

могут быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий в соответствии с локальным нормативным актом ОО. 

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

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий в ОО создаются условия для функционирования электронной информацион-

но-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, теле-

коммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечиваю-

щей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся. 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, исполь-

зуемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по соответ-

ствующим учебным дисциплинам 

Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в качестве изменения 

в Программе приказом по ОО. Тематическое планирование ко всем без исключения рабочим 

программам также ежегодно утверждается приказом по школе как изменение, вносимое в ООП 

НОО. 

 

1. Русский язык 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональ-

ной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, комму-

никативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство 

с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения пра-

вильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения спо-

собствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые 

функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодей-

ствие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые сред-

ства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, 

чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм по-

ведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности.  

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных дей-

ствий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духов-

но-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осо-

знание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понима-

ние роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной уст-

ной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 
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— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, гово-

рением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятель-

ности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Рабочая программа позволяет учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к дости-

жению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулирован-

ных в ФГОС НОО; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, Основ-

ной образовательной программой начального общего образования, Программой воспитания; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей кон-

кретного класса. 

Рабочая программа устанавливает распределение учебного материала по классам, дает 

объем учебных часов для изучения разделов и тем курса, последовательность изучения тем на 

логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных особенно-

стей младших школьников. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение младшими 

школьниками как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность 

и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных 

предметов основной школы и формируют готовность младшегог школьника к дальнейшему 

обучению.  

Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о структуре рус-

ского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических 

и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников 

направлено на решение 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 совершен-

ствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное 

чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в неделю 

в каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч 
 

2. Литературное чтение 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сфор-

мулированные в Рабочей программе воспитания. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, 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, духов-

но-нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести 

ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, 

способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской лите-
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ратурой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственно-

сти в изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоци-

онально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые 

младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформи-

рованность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета «Литера-

турное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребо-

ваны в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к систематиче-

скому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихо-

творная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сю-

жет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной вырази-

тельности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, поз-

воляющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч 

предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное 

изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» 

в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 классах — по 102 ч (3 ч в 

неделю в каждом классе 
 

3. Иностранный (английский, немецкий) язык 

Рабочие программы по английскому и немецкому языкам на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, представленных в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте начального общего образования, а также Рабочей 

программы воспитания. 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучающихся 

средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальном уровне обязательного об-

щего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса 

по изучаемому иностранному языку, за пределами которой остаётся возможность выбора учи-

телем вариативной составляющей содержания образования по предмету. 



37 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образо-

вания школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую 

ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в обще-

образовательных организациях России начинается со 2 класса.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В про-

цессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции по-

вторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи. 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский, немецкий) 

язык» в начальной школе включают: 

— формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. спо-

собности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (го-

ворение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных воз-

можностей и потребностей младшего школьника; 

— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматически-

ми) 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.); 

— формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский, немецкий) язык» в 

начальной школе включают: 

— осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и ин-

струмента познания мира и культуры других народов; 

— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого разви-

тия; 

— развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;  

— формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление 

причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

— становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет 

заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордо-

сти за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и нацио-

нальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать 

наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Вклад предмета 

«Иностранный (английский, немецкий) язык» в реализацию воспитательных целей обеспе-

чивает: 

— понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

— формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позво-

ляющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готов-
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ности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая 

речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

— воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 

культуры своего народа;  

— воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов;  

— формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного ин-

тереса к предмету «Иностранный язык». 

Учебный предмет «Иностранный (английский, немецкий) язык» входит в число обяза-

тельных предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. 

На этапе начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 

часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов.  

 

4. Родной язык (русский) 

Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне начального общего образо-

вания подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 05.07.2021 г. № 64100), Концепции преподавания русского языка и лите-

ратуры в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Рабочей программе воспитания. 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)», позволяет учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) современные подходы 

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформу-

лированных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Родной язык (русский)» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования (в ре-

дакции протокола от 8 апреля 2015 г. № 1/15 федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

23.06.2022 № 3/22); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей кон-

кретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной дея-

тельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение».  

Целями изучения русского родного языка являются: 

– осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

русского народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и 

традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре;  
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– овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других язы-

ков народов России; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; 

– овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с националь-

но-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском 

речевом этикете; овладение выразительными средствами, свойственными русскому языку; 

– совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, ана-

лизировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, 

отражённой в языке; 

– совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный инфор-

мационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

– совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосо-

вершенствованию; 

– приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и является обязательным для 

изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» соответствует ФГОС НОО, 

ПООП НОО и рассчитано на общую учебную нагрузку в объёме 97 часов (16 часов в 1 классе, 

по 34 часа во 2 и 3 классах, 17 часов в 4 классе).  

5. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке на уровне 

начального общего образования подготовлена в соответствии с реализацией Федерального 

закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона „Об образовании в Российской Федерации” на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства просве-

щения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100), Примерной про-

граммы воспитания (утверждена решением ФУМО по общему образованию от 23.06.2022 № 

3/22); и с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Феде-

рации (утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 

г. № 637-р). 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) язы-

ке» позволяют учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» современные подходы к достижению личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» по годам обучения; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей кон-

кретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной дея-

тельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 
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Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературного чтения, 

входящего в образовательную область «Русский язык и литературное чтение», при этом цели 

курса литературного чтения на родном (русском) языке в рамках предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику. В соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы по 

учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» курс направлен на формирование 

понимания места и роли литературы на родном языке в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению истори-

ко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; понимания роли фольклора и худо-

жественной литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и эс-

тетического пространства субъекта Российской Федерации; на формирование понимания 

родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, формирования представлений о 

мире, национальной истории и культуре, воспитания потребности в систематическом чтении 

на родном языке для обеспечения культурной самоидентификации.  

В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль о 

том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для 

нацио-нальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и пе-

редачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым преем-

ственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной традиции 

в сознании младших школьников.  

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являют-

ся:  

– воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как су-

щественной части родной культуры;  

– включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приоб-

щение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа;  

– осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за со-

хранение русской культуры; 

– развитие читательских умений. 

– Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;  

– воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; формирование у 

младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей;  

– формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значи-

мых для национального русского сознания и отражённых в родной литературе; 

– обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

– формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 

самосовершенствования;  

– совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специ-

фику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

– развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

Программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» рассчитана 

на общую учебную нагрузку в объёме 97 часов (16 часов в 1 классе, по 34 часа во 2 и 3 классах, 

17 часов в 4 классе). Вариативная часть программы предусматривает изучение произведений 
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для реализации регионального компонента содержания литературного образования (Курского 

края).  

 

6. Математика 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных дей-

ствий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих обра-

зовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами матема-

тики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математи-

ческой речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (ис-

тинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований 

для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в мат тер-

минах и понятиях; прочных навыков использования мат. знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат сле-

дующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

– понимание математических отношений выступает средством познания закономерно-

стей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в при-

роде и в обществе (хронология событий, протяжённость 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 человека (памятники архитектуры, со-

кровища искусства и культуры, объекты природы);  

– владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 

зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения).  

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и яв-

лений окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить 

зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию 

младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, 

что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 

средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 

оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы уст-
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ных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения 

действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформиро-

ванной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения в основном звене школы. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, 

всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 

4 классе — 136 часов. 

 

7. Окружающий мир 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, представленных в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте начального общего образования, Рабочей про-

граммы воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предмет-

ном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета;  

- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жиз-

ненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление ува-

жения к истории, культуре, традициям народов РФ;  

- освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию общече-

ловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение 

духовного богатства обучающихся. 

- развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в со-

ответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного про-

явления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их 

взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведе-

ния в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание».  

Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение ко-

торого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и 

оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на 

основе следующих ведущих идей:  

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 

- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и приро-

да», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 

познание». 

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. 
 



43 

8. Основы религиозных культур и светской этики 

Рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ) на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), а также Рабочей программы воспитания. 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы право-

славной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Ос-

новы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы свет-

ской этики». В соответствии с федеральным законом выбор модуля осуществляется по заяв-

лению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор 

установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.). 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нрав-

ственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору ро-

дителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

в жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоз-

зренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

 Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический 

подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных представ-

лений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, 

иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных пра-

вах, 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 наро-

дов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли 

буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать по-

зицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения по-

ставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и ре-

флексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществ-

ляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена инфор-

мацией, обсуждения разных точек зрения. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психо-

логические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к соци-

альной жизни, любознательность, принятие авторитета 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 
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учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной 

стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением 

нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих об-

разцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам рели-

гиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, 

обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки России от 

22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, характеристику 

основных видов деятельности учащихся, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами в электронном (цифровом) виде и реали-

зующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законода-

тельству об образовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 
 

9. Изобразительное искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего обра-

зования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования.  

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к 

результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию.  

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эсте-

тического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ худо-

жественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, форми-

рование активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям 

искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей.  

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных ис-

кусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание 

уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие про-

изведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, соответствия 

учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет пози-

тивный обучающий характер.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к ис-

тории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, 

но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой 

работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстети-

ческого наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности 

и технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая худо-

жественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного 
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времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое от-

ношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в 

процессе практического решения художественно-творческих задач.  

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—10 

лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 

обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной дея-

тельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предмет-

ную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в 

учебный план 1—4 классов программы начального общего образования в объёме 1 ч одного 

учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1—4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное ис-

кусство», — 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.  
 

10. Музыка 

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», пред-

ставленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся, представленной в Рабочей программе воспитания. Про-

грамма разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития 

обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника - как 

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия.  

В течение периода начального общего музыкального образования закладываются основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии про-

явлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Наиболее эф-

фективной формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование - 

пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального дви-

жения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элемен-

тов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм 

развития музыки.  

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явле-

ний, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий компози-

торов и исполнителей, специальной терминологии.).  

Более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и осо-

знание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим 

людям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б.В.Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произ-

ведения (В.В.Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для фор-

мирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём.  
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Ключевым моментом является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие 

качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых 

национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художе-

ственного 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 представлений к звуковым импровизациям, направленным на освое-

ние жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» позволяет учителю: 

- реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

ФГОС НОО;  

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учеб-

ного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, Рабочей програм-

мой воспитания; 

- разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкрет-

ного региона, образовательной организации, класса, используя распределение учебного вре-

мени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учеб-

ной деятельности для освоения учебного материала. 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. При-

знание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в обра-

зование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы - воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духов-

но-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека 

через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

- становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познава-

тельной сферы;  

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

- формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

- Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве.  

- Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодей-

ствия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

- Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания.  
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- Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регу-

лятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения. 

- Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического му-

зицирования Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятель-

ности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моде-

лирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

- Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая при-

рода музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка.  

- Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонаци-

онно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

- Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной куль-

туре других стран, культур, времён и народов.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искус-

ство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс 

включительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (темати-

ческими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой до-

школьного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образова-

тельной области «Искусство» на протяжении 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». 

 

Школа пользуется принципом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, 

которая составляет не менее 1 академического часа в неделю. Общее количество - не менее 135 

часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 2—4 классах).  

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организа-

ция вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями 

системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями куль-

турно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами обра-

зовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окру-

жающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

 

11. Технология 
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В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит 

в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры 

личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного 

предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими ре-

зервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, 

курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 

деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии происходит реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Математика - моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными чис-

лами.  

Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности, 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Окружающий мир - природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции. 

Родной язык - использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической дея-

тельности. 

Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.  

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе - предмет-

но-практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интел-

лектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего школь-

ного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой фор-

мирования познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с 

историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважи-

тельного отношения к ним.  

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обу-

чающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творче-

ской деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего школь-

ника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответ-

ственности, умения искать и использовать информацию.  

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формиро-

вание у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструк-

торско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 

исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, пред-

ставленных в содержании учебного предмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса:  

— формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельно-

сти как важной части общей культуры человека; 

— становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (руко-

творном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, 

правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах 

и профессиях; 
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— формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с про-

стейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

— формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, тех-

нологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

— развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

— расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

— развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

— развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской де-

ятельности. 

Воспитательные задачи:  

— воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, по-

нимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

— развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуля-

ции, активности и инициативности; 

— воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной дея-

тельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

— становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

— воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1—4 

классах - 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах.  

 

12. Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся, представленной в Рабочей программе. 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества 

в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться 

в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры 

для саморазвития, самоопределения и самореализации.  

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. 

Либкнехта», запросы родителей, учителей на обновление содержания образовательного про-

цесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий.  

Программа позволяет применять дифференцированный подход к организации занятий 

детей с учетом состояния здоровья. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтоге-

незе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физиче-

ской, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению 

защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориенти-

руется на активное вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия физической 

культурой и спортом.  
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Целью образования по физической культуре в начальной школе является укрепление и 

сохранение здоровья школьников, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности и 

формирование у обучающихся основ здорового образа жизни.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, 

уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функци-

ональной направленности. Существенным достижением такой ориентации является посте-

пенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и 

умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, 

дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 

закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической подготовлен-

ностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся 

к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании инте-

реса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий фи-

зической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В про-

цессе обучения у обучающихся активно формируются положительные навыки и способы 

поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих 

действий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности.  

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её содер-

жательные линии, обязательные для изучения в каждом классе  

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством со-

временных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, ин-

формационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта.  

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» 

в начальной школе, составляет 270 часов (в 1 классе два часа в неделю – 66 ч; в 1 -4 классах по 

два часа в неделю – по 68 часов в год). Третий час физической культуры реализуется образо-

вательной организацией за счёт часов внеурочной деятельности и/или за счёт посещения 

обучающимися спортивных секций. 
 

Рабочие программа по предметам МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта» являются 

Приложением к Основной общеобразовательной программе начального общего образования 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внеурочная деятельность в начальной школе организуется по направлениям развития 

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности 

1.  Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

Данное направление представлено программами. 

«СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

Русские народные игры «Запрещенное движение». Салки с домом» «Гуси-Лебеди». 

«Медведи и пчёлы» «День – ночь», «Колдунчики». Два мороза». «Снайперы снежками». 

«Салки», «Удочка». «Охотники и утки», «Караси и щука». Воробушки попрыгунчики», 

«Пятнашки». 

Игры на развитие психических процессов «Метко в цель». «Класс, смирно», 

Подвижные игры «Передача мяча по кругу» «Передача мяча в колонне». «Мяч соседу». 

«За мячом противника». 

Спортивные игры «Мяч в корзину», «Попади в кольцо», «Гонка мячей». Игры - эстафеты 

с элементами ловли, броска и ведения мяча. 

Формы занятий: групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, прак-

тические, комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает теоре-
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тическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую части: ОФП и игры; 

занятия оздоровительной направленности; праздники; эстафеты, домашние задания 
 

«АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 

Что такое здоровье. Дружи с водой. Советы Доктора Воды:  

Забота о глазах. Глаза-главные помощники человека. Уход за ушами.  Чтобы уши 

слышали: как сберечь органы слуха.  Уход за зубами. Почему зубы болят. Чтобы зубы были 

здоровыми. Уход за руками и ногами."Рабочие инструменты человека": руки и ноги. Забота о 

коже. Зачем человеку кожа. Мышцы. Кости и суставы." 

Как следует питаться. Питание-необходимое условие для жизни человека. 

Вредные привычки. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

Как закаляться. Обтирание и обливание. Как правильно вести себя на воде. Правила 

безопасности на воде. О пользе витаминов. Наша безопасность 

Почему мы болеем. Причины болезни.  

Что нужно знать о лекарствах. Какие лекарства мы выбираем? Домашняя аптечка. 

Как избежать отравлений. Отравления лекарствами. Пищевые отравления. Безопасность 

при любой погоде. Если солнечно и жарко. Если на улице дождь и гроза. 

Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте. Опасность в нашем доме. 

Как вести себя на улице 

Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом Первая помощь при 

перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожении. Первая помощь при травмах.  

Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос. 
 

«РИТМИКА» 

Программа по ритмике состоит из пяти разделов: "Упражнения на ориентировку в про-

странстве"; "Ритмико-гимнастические упражнения"; "Упражнения с предметами"; "Игры под 

музыку"; "Танцевальные упражнения". 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентиро-

ваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражне-

ния, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков и выра-

ботку координационных движений. 

В третьем разделе дети учатся координировать движения с предметом. 

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся 

создавать музыкально-двигательный образ. 

Задания последнего раздела должны носить не только развивающий, но и познаватель-

ный характер. Разучивая танцы, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, хоро-

вод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг 

польки, переменчивый шаг).  
 

2.  Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Данное направление представлено программой. 

«МОИ ПЕРВЫЕ ПРОЕКТЫ» 

Введение в проектную деятельность. Подготовительная работа.  

Выполнение проектов «Мой класс и моя школа» Конкурс рисунков «Моя школа». 

«Мои домашние питомцы» Беседа «Мы в ответе за тех кого приручили». Конкурс ри-

сунков и фотографий на тему «Мои любимые домашние питомцы». 

«Живая азбука» Подбор информации (загадки, стихи, рисунки) для проекта. Оформление 

работ в общую книгу.   

«Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет Узоры и орнаменты». Игра «Продолжи 

узор». Составление собственных орнаментов и узоров в геометрических фигурах. 

«Скороговорки» Выбор скороговорок. Оформление работ. 
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«Сказочные страницы» Викторина «Знаешь ли ты сказки?» 

«О чём может рассказать библиотека?» Оформление соответствующих страниц в тет-

ради.  

«Родной город (село)» Поиск необходимой информации в справочной и художественной 

литературе, в интернете, отбор материала.  

«Праздничный стол» Изготовление посуды из пластилина, сервировка праздничного 

стола. 

«Узоры и орнаменты на посуде» Творческая исследовательская работа.  

«Родной поселок» Подбор фотографий для проекта. Оформление страниц тетради.  

«Узоры и орнаменты на посуде» Поиск информации, порядок выполнения, оформление  

«Красная Книга, или возьмём под защиту».  Обсуждение проекта. Подготовка.  

«Деревенский двор» Групповая работа: обсуждение, подготовка к работе над проектом.  

«Детский журнал» Подбор материала, обсуждение, выполнение работы 

«Пишем письмо» и «Рифма». Краткосрочные: обсуждение, выполнение, защита. 

Объявление о работе над проектом «Профессии»  

«Профессии» Подбор материала, обсуждение, выполнение работы. 

«Убранство изб. Русская печь» Кратковременный: обсуждение, выполнение, защита.  

«Подарок для Защитника Отечества» Обсуждение, подбор материалов и т.д. 

«Оригами. Поделки из квадрата» Кратковременный. Объявление о работе над проектом 

на тему «Сюрприз для мамы». Защита проекта «Сюрприз для мамы». 

«Родословная» Начало работы, подготовка к выполнению проекта  

«Аквариум» Композиция из природных материалов.  

«Родословная» Продолжение работы над проектом.  

«Города России» Обсуждение проекта, определение источников информации, отбор 

материала для работы«Страны мира»  

«Мой любимый писатель-сказочник» Кратковременный.  
 

«МОЙ КРАЙ»  

Краеведение. Учащиеся узнают о школьном краеведении, знакомятся с особенностями 

исторического краеведения. 

Я и моя семья. Представление визитной карточки своей семьи «Я, ты, он, она вместе 

дружная семья!» Составление фото-рассказа о своей семье, о своих предках, написание со-

чинений. Профессии родителей. Тайные старинные вещи, предметы быта. Составляется лист с 

описанием значения своего имени и фамилии в портфолио. Совместно с родителями учащиеся 

составляют схемы родословной своей семьи. 

Мой дом, моя улицаю. Рассказы учащихся о своем доме, о его отличительных чертах, 

достоинствах и недостатках. Проведение экскурсии, в ходе которой учащиеся знакомятся с 

историей возникновения и названия своей улицы (индивидуальная поисковая деятельность), с 

расположением домов, историческими объектами на улице. 

Моя школа. Традиции, история своей школы, выпускники, которыми гордится школа. 

Ветераны педагогического труда. Учителя – ветераны войны. 

Мой родной посёлок. История возникновения поселка им. Карла Либкнехта (Пены). 

Заочная экскурсия по посёлку «И вас зову сюда» 

«Мой край родной» Географическое расположение Курской области, историей обра-

зования. Герб, Флаг, Гимн, историей их создания. История образования Курчатовской земли, с 

её символикой. 

«Люди, прославляющие мой родной край» Народные умельцы, творчество местных 

поэтов, художников. Интересные люди посёлка, художественные коллектиы. 

«Традиции и обряды земли родной» Народные и православные праздники, обычаи и 

традиции своих предков, разучивание подвижных игр, русских народных песен. 

«Мой край в годы Великой Отечественной войны» Изучение событий истории, жизни 

и деятельности героев войны, живших на территории края, своего посёлка, в своей семье. 

Знакомство с жизнью и деятельностью учителей –ветеранов ВОВ. 
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«Мой край - частица России» Знакомство с коренными жителями края, с многообра-

зием национальностей и численностью населения края. 

Знакомство с богатством и разнообразием животного и растительного мира родного края, 

с памятниками природы, с разнообразием водных ресурсов и полезных ископаемых края. 

Знакомство с понятием «экология», с мерами, направленными на снижение вредного влияния 

человека на окружающую среду, на природу. 
 

3.  Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональ-

ной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творче-

ства. 

Программы по данному направлению 

«Я – ПЕРВОКЛАССНИК»  

Я и Школа. Я уже школьник. Оказание помощи первокласснику в осознании своей но-

вой социальной роли; ознакомление с учебными принадлежностями; обучение работе в парах 

Я и мое имя.  

Моя семья. Что значит дружная семья? Труд в семье. Распределением обязаностей 

между членами семьи; обучение элементарным приемам самообслуживания; различие поня-

тий «обязанность» и «помощь»; подведение учащихся к пониманию связей между членами 

семьи: действенное проявление любви, заботы, внимания. 

Я среди других. Мои сверстники и друзья. Ознакомление с правилами поведения; фор-

мирование толерантных отношений к другим людям. 

Мой дом и опасности в нем. Развитие представления о быте дома и окружающих в нем 

опасностях; воспитание ответственности за свои поступки и поведение в доме. 

Время и его измерение. День да ночь – сутки прочь. Дни недели и времена года. 

Двенадцать месяцев. Ознакомление с народными названиями месяцев; развитие произ-

вольной и непроизвольной формы смысловой памяти. 

Путь в Страну Здоровию. Режим дня школьника. Формирование валеологического 

представления о правильном режиме дня школьника, навыков здорового образа жизни. 

Личная гигиена школьника. «Встречают по одежке». Твоя одежда. Питание. Полезный 

завтрак. Сон здоровый и тревожный. Причины тревожного сна у детей, приемы, помогающими 

избавиться от лунатизма. 

Полезные и вредные привычки. Курить – здоровью вредить. Формирование критиче-

ского отношения к курению, алкоголю и другим вредным привычках. 

Правила этикета. Знакомство с различными внешними проявлениями настроения и с 

приемами управления своим настроением. «От улыбки станет всем светлей».. Формирование 

умения адекватно реагировать на настроение другого человека как способ адаптации к окру-

жающему миру. 

Мы идем в гости. Правила поведения за столом. Знакомство с правилами поведения в 

гостях и за обеденным столом; развитие эстетического вкуса. 

«У меня зазвонил телефон». Этикет телефонного разговора. Знакомство со значением 

телефона в жизни современного человека; этикет телефонного разговора. 

Воспитание толерантности. «Белая ворона», или что значит быть терпимым. Опреде-

ление уровня толерантности. Научись радоваться чужим успехам. Осознание, что зависть – 

порочное чувство, приносящее вред собственному здоровью. 

Они хотят, чтобы их понимали. Знакомство с понятием «инвалид»; обучение контролю 

над собственными эмоциями; формирование эмпатии к людям, имеющим отклонения от 

нормы; воспитание терпимости к людям – инвалидам. Хорошо бы дожить до старости.  

У каждого народа есть чему научиться. Закрепление понимания значения понятия то-

лерантности; знакомство с добрыми традициями народов России. 

Не предадим память наших прадедов! Нет фашизму! Знакомство со смыслом праздника 

День Победы; формирование нетерпимого отношения к фашизму. 

Моя безопасность. Правила поведения на улицах и дорогах. Правила поведения в 

транспорте. Общественный и специальный транспорт.  
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Дидактическая игра «Берегись автомобиля!» Развитие умения ориентироваться в про-

странстве; подведение к пониманию, что гулять можно только в определенных места. 

Автомобили и светофор Ознакомление с понятием «светофор» и его предназначением, 

обучение правильному пониманию сигналов светофора; закрепление ПДД 

Чтение художественных произведений: С. Маршак «Мяч», В. Лебедев-Кумач «Про 

умных зверюшек» Закрепление знаний о ПДД через художественные произведения 

Скоро лето: правила поведения на водоеме.  
 

«Я – ЧИТАТЕЛЬ» 

Совершенствование читательской грамотности младших школьников, формирование 

текстовой деятельности с необычными формами представления информации (туристические 

буклеты, программы выставок, маршруты путешествий, объявления и рекламы), развитие 

творческих способностейтне только читать книги, но и создавать необычные тексты. 

Здравствуй, книга История создания книги. Первая печатная книга на Руси. Роль книги 

в жизни человека. Структура книги (элементы книги). Книги, прочитанные летом. 

Книгочей — любитель чтения Правила поведения в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Каталожная карточка. Экскурсия в школьную библиотеку. Экскурсия в библиотеку  

Стихи о детях А. Барто, О. Выотской, С. Махалкова. С. Маршака. А. Барто «В школу» 

или «Первый урок», О. Высотская «Первокласснику», С. Михалков «Важный день», С. Мар-

шак «Первый день календаря» 

Крупицы народной мудрости. Малые жанры фольклора Потешки. Скороговорки. 

Загадки. Пословицы и поговорки. Книги-сборники. Малые жанры фольклора. Книж-

ка-малышка «Пословицы о книге и учении» (работа в парах) Загадки. Темы загадок. Викто-

рина «Отгадай загадку». Скороговорки и чистоговорки. Конкурс «Чистоговорщики» 

Мир сказок Русские народные сказки «Репка», «Колобок», «Теремок» и др. Украинская 

народная сказка «Колосок», В. Сутеев «Мешок яблок», «Палочка – выручалочка» и др. 

По страницам литературных сказок Книги с литературными (авторскими) сказками. 

Обзор выставки. К. И. Чуковский «Муха-Цокотуха», «Доктор Айболит»,  «Мойдодыр», «Та-

раканище», «Краденое солнце» и др. Викторина. По страницам сказок К. И. Чуковского. 

Мохнатая азбука Выставка книг. Е. Чарушин «Про Томку», С. Маршак «Детки в клет-

ке». В. Бианки «Первая охота», «Лис и мышонок». Русские народные сказки «Бобовое зер-

нышко», «Заюшкина избушка», «Лиса и заяц», «Петушок-золотой гребешок» и др. 

Чтение художественных произведений о ребятах-сверстниках.С. Михалков, Я. Аким, 

А. Барто, С. Маршак «Друзья - товарищи» и др. С. Михалков «Мой друг», «Фома» и др. По 

страницам любимых книг. Презентация любимой книги. 

Книги В. Осеевой. Книга-сборник. Книги Е. Пермяка. Титульный лист. Книги Н. Н. 

Носова. Типы книг. Книги  В. Ю. Драгунского. Аппарат книги. Герои детских книг. 

Мир вокруг нас К. Ушинский «Четыре желания», «Чужое яичко». Г. Скребицкий 

«Пушок», «Воришка». Н. Сладков «Весенняя баня», Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»  

Страна детства Е. Пермяк «Как Маща стала большой», «Торопливый ножик». Л. Во-

ронкова «Что сказала бы мама?» 

Зарубежные сказки Братья Гримм «Горшок каши», «Заяц и ёж». Шарль Перро «Красная 

Шапочка», Х.К. Андерсен «Новый наряд короля», «Дюймовочка», «Пятеро из одного струч-

ка», «Гадкий утёнок», «Свинопас» Викторина. По страницам сказок Х.К. Андерсена. 

Книги о детях и для детей. Осеева, Н. Носов, С. Михалков. Книги о животных (В. Би-

анки, Э. Шим, Е. Чарушин, Г. Скребицкий, Н. Сладков.) Художники-оформители. 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто)  

Книги о тех, кто подарил нам жизнь Книги о семье, маме, детях. Произведения о маме. 

Сказки, стихотворения, пословицы, рассказы, колыбельные песни 

Защитникам Отечества посвящается Выставка книг детских писателей о защитниках 

Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. («Три поездки Ильи Муромца» и др.) 

Книги о защитниках Отечества. Книга А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчи-
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ше-Кибальчише и его твёрдом слове». Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей се-

мье»: фотографии, письма, воспоминания, рисунки. 

Устное народное творчество Устное народное творчество. Былины. Загадки. Какие 

бывают загадки. Старик-годовик. В. Даль (загадка-сказка). Пословицы. Какие бывают посло-

вицы. 

История о славном и храбром богатыре Илье Муромце и о Соловье – разбойнике. По-

весть о Никите Кожемяке. Повесть о Константине и Мефодии. Из «Повести временных лет» 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные Волшебный мир сказок. Кни-

га-сборник «Сказки А.С. Пушкина. Сказки бытовые, о животных. Кроссворд «Волшебные 

предметы» Сказки с загадками (русская народная сказка «Дочь-семилетка», «Нехитёр- 

Немудёр») 

Книги-сборники. Басни и баснописцы Аппарат книги-сборника: титульный лист, ан-

нотация, оглавление. Басни И.Крылова. Басни С.В. Михалкова. Басни в прозаической форме 

Л.Н. Толстого. Сборники басен. Русские баснописцы. Конкурс чтецов. 

Книги Л.Н. Толстого для детей Выставка книг. Л.Н. Толстой — сказочник и обработ-

чик русских народных сказок. *Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Мир вокруг нас Книги-сборники о животных. (В. Чаплина, Н. Сладков, В. Бианки, Е. 

Чарушин) Рассказы о животных.  В. Чаплина, Н. Сладков («Медвежонок», «Весенняя баня») 

Рассказы о животных. В. Бианки. Е. Чарушин («Хвосты», «Как Муравьишка домой спешил») 

Страна детства Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.) Кни-

га-произведение А. Гайдара «Горячий камень», «Голубая чашка». Книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева. «Честное слово», В. Драгунского «Денискины рассказы  

Книги зарубежных писателей Произведения Р. Киплинга. («Откуда взялись Броне-

носцы», «Откуда у кита такая глотка» Книги зарубежных писателей. Дж. Лондон, Э. Се-

тон-Томпсон. («Волк», «Чинк» и др.) Дж. Свифт «Путешествие Гулливера», Х.К. Андерсен 

«Дикие лебеди», Д.Дефо «Робинзон Крузо».  

Книги о детях войны Л. Воронкова «Девочка из города» (Лев Кассиль «Улица младшего 

сына») Аннотация. Константин Симонов «Сын артиллериста». Валентин Катаев «Сын полка» 

Газеты и журналы для детей. Что такое периодика. Детские журналы. История созда-

ния журнала. («Мурзилка», «Миша», «Весёлые картинки») Детские газеты 

Крупицы народной мудрости Слово о походах, полководцах. Книга-сборник С. Алек-

сеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах». Справочный материал об А.В. Суворове. 

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе опол-

ченияМифы народов мира Книги-сборники. Мифологические герои 

Русские писатели-сказочники Мир сказок: сказки народные и авторские. Книги со 

сказками русских писателей-классиков. Сказка сказок П. Ершова «Конёк-Горбунок», В.А. 

Жуковский «Спящая царевна», А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке». Русская народная 

сказка «Иван-царевич и Серый волк» 

Словари, справочники, энциклопедии «Хранители слов» — словари. Выставка сло-

варей. Игра-конкурс «Объясни слово» Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия 

«Что такое? Кто такой?» 

Мир природы, мир волшебный И. Тургенев «Бежин луг» (отрывок), Э. Шим «Какой 

будет день? К.Паустовский «Растрепанный воробей» и др. 

Детство, опаленное войной Книги о детях войны. Кассиль Л. «Дорогие мои мальчиш-

ки», «Огнеопасный груз», «Твои защитники», С. Алексеев «Рассказы о Великой Отечествен-

ной войне», Л. Воронкова «Девочка из города» 

Веселые истории Весёлые рассказы. (Э. Успенский «Как Вера и Анфиса служили 

учебным пособием», В. Драгунский «Профессор кислых щей», С. Прокофьева «Приключение 

желтого чемоданчика») 
 

«ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я»  

Мои чувства Радость. Жесты. Страх. Гнев.  
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Чем люди отличаются друг от друга Способность поставить себя на место другого 

помогает лучше понять друг друга. В каждом человеке есть «тёмные» и «светлые» качества. 

Сердечный Доброжелательный человек.  

Какой Я – какой Ты Люди отличаются друг от друга своими качествами. Положи-

тельные качества. Как научиться находить положительные качества у себя?  Как правильно 

оценить себя? Как распознать положительные качества у других людей? Какие качества 

нужны для дружбы?  

Трудности первоклассника Школьные и домашние трудности. Как с ними справиться? 

Способы борьбы с трудностями: обратиться за помощью, вспомнить свой прошлый опыт, 

договориться, изменить своё отношение к проблеме, понять, что трудности встречаются в 

жизни всех первоклассников 

Я – фантазёр Школа моей мечты, какая она? Что такое фантазия и зачем она нужна 

человеку?  Все ли дети умеют фантазировать?  Кого можно назвать фантазёром? Мои мечты. 

О чём я мечтаю? Мечты и фантазии.  Фантазии и ложь. Как отличить ложь от фантазии. 

Я и моя школа. Учителя и ученики. Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе 

мы – коллектив! 

Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. 

Я и мои друзья. Каким должен быть настоящий друг. Умение владеть собой. Добро и 

зло. Всегда ли добро побеждает зло? Что значит «делать добро»? 

Культура общения. Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения?  

Правила общения. Сотрудничество – это умение делать дело вместе.  

Мои силы, мои возможности Мои способности. Что такое способности и какие нужны 

способности для успеха. Что нужно для успеха? «Успех = способности + трудолюбие». Мой 

выбор, мой путь. Способности моих родителей.  

Моё будущее. Как заглянуть во взрослый мир? Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в 

будущем – делаю сейчас».  

Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого нужно? Поведение чело-

века зависит от его качеств. Кто такой интеллигентный человек и какие качества должны у 

него присутствовать? Портрет интеллигентного человека. 

Хочу вырасти свободным человеком и что для этого нужно? Кто такой свободный 

человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? Права и обязанности школьника. Что 

такое «право на уважение»? 
 

 

4.  Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих курсов по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участ-

вовать в театрализованной деятельности. 

Разработаны программы  

«ВЕСЕЛЫЕ КАПЕЛЬКИ» (юный художник) 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на 

приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и осво-

ение опыта прошлого. Содержание программы расширяет представления учащихся о видах 

изобразительного искусства, стилях, формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. Дети 

могут применить полученные знания и практический опыт при выполнении творческих работ, 

участвовать в изготовлении рисунков, открыток. Занятия основной упор делают на изучение 

цветовой гаммы, подбор цветовых оттенков при выполнении работ.  

Материал курса «Веселые капельки» представлен в программе следующими линиями:  

- живопись, графика, -скульптура, народное и декоративно-прикладное искусство. 
 

«УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 

Работа с бумагой и картоном. Понятие «развертка», разметка, сгибание, склеивание. 

Понятие «оригами», способ получения квадрата. Правила сгибания. Возможность творческой 
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работы. Обучение работе по схеме-чертежу. Разметка квадрата, получение заготовки, деко-

рирование изделия. Понятие «композиция», способы избежание ошибок при составлении 

композиций, приемы крепления и декора. 

Вырезание по шаблону. Изобразительные возможности панно (ритм, передача движе-

ния). Выбор фона. 

Принцип подбора элементов, составление композиции, правила приклеивания. Создание 

композиций, используя природную красоту и схожесть с реальностью засушенных растений 

Понятие «симметричные фигуры». Симметрия в природе. Правила вырезания симмет-

ричной фигуры по шаблону. Составление композиции из симметричных фигур.  

Работа с тканью Организация рабочего места, инструменты и материалы. ТБ при работе 

на уроках (как обращаться с ножницами, тканью) Изучение правил работы с иглой. Изучение 

видов переплетения. Полотняное переплетение.  

Выкраивание салфетки, продергивание бахромы. Вышивка салфеток «Грибок», «Ябло-

ко», «Цветы», «Подсолнухи». Вышивание орнамента 

Изучение материала изготовления игрушек. Знакомство с профессией швеи Техника 

выполнения шва «потайной». Технология изготовления и шитье мягкой игрушки «Обезьянка» 

Лоскутная аппликация (коллективная) 

ТБ при работе с проволокой, ножницами, иглой. Правила раскроя меха. Технология 

сбора игрушки. Порядок вставки каркаса. Правила раскроя меха. Технология сбора игрушки. 

Порядок вставки каркаса. 

Работа с бисером Показ образцов, иллюстраций. Плетение бабочки, божьей коровки, 

самовара, заборчика, обезьяны, фламинго, кролика 

Работа с пластилином Понятия «скульптура», «трехмерное изображение». Обучение 

лепке фигур животных из целого куска пластилина. Понятие «барельеф». Этапы создания 

барельефа. Способы создания объема. Изготовление вазы из пластилиновых жгутов. Способы 

украшения изделия. Создание проекта чашки сказочного героя, чайного сервиза обоснование 

своего выбора. Профессия скульптора. 

Пластилиновая аппликация на стекле 

Работа с природным материалом Флористика. Природа Курского края. Составление 

композиции (коллективная работа) «Животные нашего леса» 

Работа с нитками Узелковое плетение. Макраме. Беседочный узел. Декоративные узлы. 

Работа с разными материалами. Из истории пуговиц. Способы пришивания.  Изго-

товление композиций из скорлупы орехов Ватные шарики Пластилиновые шарики 

 

«РУССКИЕ УЗОРЫ» (музыкальная деятельность) 

Занятия внеурочной деятельности «Русские узоры» ведутся по программе, включающей 

разделы. 

«Шумовые и музыкальные звуки» Знакомство с программой внеурочной деятельно-

сти, правилами поведения на кружке, охрана голоса, инструктаж учащихся. Проведение му-

зыкальной игры. «Шумовые и музыкальные звуки» Знакомство с шумовыми и музыкальными 

инструментами. Импровизация на музыкальных инструментах. 

Виды деятельности – беседа, прослушивание звуков природы, групповые игры.     

«Разбудим голосок» «Голос – одежда нашей речи».  В быту различают голоса сильные 

– слабые, высокие – низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие - ворчащие, т.е. 

бытовая классификация указывает на отличительные качества (признаки, приметы) голоса: 

сила, объем, чистота, характер окраски.  

свободы голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции. Распевание. 

Скороговорки. 

«Развитие голоса» Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. 

При сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается логика построения 

сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для яркости образа форми-

руется чувство вкуса. 
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Формы организации занятий Музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, 

умение исполнять детские песенки, попевки, сочинять небольшие рассказы и сказки о музыке. 

Виды деятельности - групповые игры, сольное и хоровое пение.        

«Музыка вокруг тебя» Знакомство учащихся с музыкой как видом искусства. Краткие 

сведения о музыкальном искусстве и его особенностях. Развитие игрового поведения уча-

щихся, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных 

жизненных ситуациях. 

Формы организации занятий Беседы, встречи с музыкантами, видео просмотры и аудио 

прослушивание, участие детей в концертах, представление творческих работ по темам бесед.  

Виды деятельности – экскурсии, постановка музыкальных сказок, концертов. 

Тема «Фольклор» Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, иг-

рами, праздниками русского народа и народными инструментами, всё это расширяет нераз-

рывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с русскими 

народными жанрами: сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, считалками. 

Ансамбль. Народный оркестр. Чем похожи «Три оркестра». 

Виды деятельности – импровизация игр, хороводов, сказок, народных песен, игра на 

ложках (Ложкари) 

«Творчество» Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. 

Обсуждение музыкальных произведений, воспитание у ребят интереса к работе друг друга, 

самокритичности, формирование критерий оценки качества работы, нравствен-

но-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. 

Формы организации занятий Музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, 

умение сочинять частушки, скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки о музыке, 

подбирать простейшие мелодии.  

«Радуга талантов» - итоговое занятие, включает в себя выступление перед младшими 

школьниками, родителями, работу с отрывками и постановками музыкальных сказок.  

Виды деятельности – творческий отчёт, концертная деятельность. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и 

с солистами для отработки сольных партий.  

Постановка музыкальных номеров к школьным праздникам, тематическим концертам, 

театральные постановки музыкальных сказок, литературно-музыкальные композиции, - все 

это направлено на приобщение детей к музыкальному искусству и развитие творческих спо-

собностей. 

 

«ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

«Роль театра в культуре». История зарождения театрального искусства в разных 

странах. Жанры театрального искусства. Значение театра, его отличие от других видов ис-

кусств. Создатели спектакля (писатель, поэт, драматург), все, кто готовит спектакль (режиссер, 

актер, художник, костюмер, реквизитор и др.)Театры г.Курска, заочная экскурсия по театрам 

Курска. 

«Театрально-исполнительская деятельность». Развитие игрового поведения, эстети-

ческого чувства, способности творить, сопереживать и творчески относиться к любому делу, 

учит общаться со сверстниками и взрослыми, владеть своим телом, развивает в учащихся 

свободу и выразительность движений. 

Создание «этюда» - маленького спектакля, в котором происходит определённое событие 

в предлагаемых обстоятельствах, ситуациях, по темам понятных и доступных детям. 

«Занятия сценическим искусством». Театральные игры готовят детей к действию в 

сценических условиях, где всё является вымыслом. Воображение и вера в этот вымысел - 

главная отличительная черта сценического творчества. К.С.Станиславский призывал актёров 

учиться вере и правде игры у детей, поскольку дети очень серьёзно и искренне способны ве-

рить в любую воображаемую ситуацию. Импровизация как вид игры знакомит со сценическим 

действием на материале хорошо знакомых сказок и рассказов? 



59 

«Культура и техника речи» Развитие речевого дыхания и правильной артикуляции, 

четкой дикцию, разнообразной интонации, пополнение словарного запаса. 

Упражнения и игры по формированию у детей правильного чёткого произношения 

(дыхание, артикуляция, дикция, орфоэпия), умения точно и выразительно передавать мысли 

автора (интонацию, логическое ударение, дйиапазон, силу голоса, темп речи), развитие вооб-

ражение, умение представлять то, о чём говорится, расширение словарного запаса. 

Тренировка на скороговорках, стихах, без применения спец. актёрских тренингов. Сти-

хотворный текст используется как ритмически организованный отрезок. 

«Просмотр профессионального театрального спектакля» Посещение театра, беседа 

после просмотра спектакля 

«Работа над мини спектаклем (пьесой, сказкой)» Создание спектакля. Процесс по-

становки спектакля вовлекает в совместную творческую деятельность всех детей, помогая им 

преодолеть застенчивость и зажатость. 

Первая встреча детей с пьесой должна быть интересной, эмоционально насыщенной, 

чтобый им хотелось играть её. Чаще всего это бывают сказки.  
 

5.  Информационная культура формирует представления младших школьников о раз-

нообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов 

работ на компьютере. 

Рабочие программывнеурочной деятельности по данному направлению 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ШКОЛЬНИКА» 

«Информационные ресурсы общества и информационная культура». 
Цель раздела - сформировать у школьников представление о месте и роли информации в 

жизни человека, об информационных ресурсах общества.  

«Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения» 
Цель раздела - формирование умений информационного обслуживания учащихся как в 

условиях традиционной библиотеки, так и в Интернете.  

«Аналитико-синтетическая переработка источников информации» 
Цель - формирование представлений о сущности и назначении аналитико-синтетической 

переработки информации. Овладение практическими умениями по свёртыванию информации, 

знание назначения, структуры и функций справочного аппарата первичного документа. 

«Технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и 

познавательной работы учащихся» 
Цель - овладение технологией подготовки документов (информационных продуктов), 

обусловленных задачами учебной и познавательной деятельности школьников. Приобретение 

учащимися практических умений подготовки сообщений, отзывов, рассказов, писем, презен-

таций. 

6.  Интеллектуальные марафоны призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

Программы этого раздела 

«РАЗВИВАЮЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Развитие мотивации к обучению. Ориентация в пространстве. Зрительный анализ 

Развитие произвольности внимания, восприятия.  Развитие произвольности воображения, 

восприятия. Развитие произвольности мышления, внимания. Развитие тонкой моторики, про-

извольности восприятия. Развитие мышления, произвольности, воображения. 

Развитие произвольности восприятия, внимания, моторики Развитие концентрации 

внимания, произвольности запоминания. Развитие мышления. Развитие логического запоми-

нания, мышления и концентрации внимания Зрительный анализ. 

Упражнения «Необычное письмо», «Звучащие предметы». «Спрятанные фигуры». 

«Скопируй точки». «Переплетённые линии», «Ухо - нос». «Контуры». «Волшебный каран-

даш». «Восьмёрка». «Скопируй точки»,  «Маршрут».  «Поймай слово».\«Кулачки». «За-

помни и запиши». Релаксация телесная «Огонь и лёд». «Волшебный карандаш»,  «Что изме-

нилось?». «Найди отличия». «Лягушка». «Сравни», «Четвёртый лишний». «Графический 
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диктант»,  «Мельница». Упражнения «Расскажи о …».  «Художники».  «Ребусы». Телесная 

релаксация «Огонь и лёд». «Закономерности», «Угадай по признакам». 
 

«АЗБУКА НРАВСТВЕННОСТИ» 

«Я и школа» Здравствуй, школа! Вот и стали мы учениками… Я расту! 

«Я и окружающие» Учимся работать в команде. О хорошем и плохом. Клуб «Выру-

чайка» О дружбе. Профессий много есть на свете. Учимся приходить на помощь. О рабочих 

руках и трудолюбии. Учимся вежливости. Новогодняя сказка Познакомьтесь: это Я! Когда 

люди радуются. Учимся быть добрыми. 

«Я и семья» Поезд везёт подарки мамам. 

«Я и природа» Венок Осени. В городе Лекарственных растений. Экскурсия по городу 

Лекарственных растений продолжается. Клуб любителей природы. 

«Я и книга» В мире любимых сказок Снегурочка. По страницам русской народной 

сказки «Лиса и Волк». К. И. Чуковский и его произведения. 

«Я и здоровье» О рыбалке. На пороге лета. 
 

«АЗБУКА ПЕШЕХОДА» 

Улица полна неожиданностей. Безопасность на улице. Наш посёлок, где мы живём. 

Опасности на наших улицах. Мы идём в школу. Школа безопасности. Движение пешеходов и 

машин. Правила перехода через дорогу. Школа безопасности. Посвящение в пешеходы.  

Наши верные друзья. Наши друзья – дорожные знаки. Знакомство со знаками. До-

рожные знаки – пешеходам. Светофор и его сигналы. Виды пешеходных переходов. Чтение 

дорожных знаков. Творческая мастерская. Безопасный путь в школу.  

Это должны знать все. Правила движения в колонне. Где можно играть? Мы пассажиры 

общественного транспорта. Мы едем, едем, едем…Мы пассажиры личного транспорта. Заго-

родная дорога. Пешеход на загородной дороге. Мой друг – велосипед. Учимся соблюдать 

ПДД.  

Дорожная азбука. Улица полна неожиданностей. Безопасность на улице. «Безопасный 

путь: Дом-школа-дом». Школа безопасности. Движение пешеходов и машин. Улица. Тротуар 

Проезжая часть. Где и как надо переходить дорогу? Дорожные знаки. Дорожная разметка и её 

предназначение. Перекресток и его виды.  

Наш друг – светофор Светофор и его сигналы. Сигналы регулирования дорожного 

движения. Изучение и тренировка в подаче сигналов регулировщика. «Красный, желтый, зе-

леный». Своими руками.  

Мы – ЮИД. Мы - пассажиры. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. Виды 

транспорта (наземный, водный, воздушный). Правила поведения в общественном транспорте. 

«Учимся соблюдать правила дорожного движения». Что такое –хорошо?. ПДД.  

Мой друг – велосипед. Ремень безопасности. Гимн ЮИД. ЮИД. Безопасное лето. Вме-

сте. Подготовка праздничной программы. Мы – ЮИД. 

Мой друг – велосипед! Правила езды на велосипеде по улицам и на проезжей части 

Правила дорожного движения «Улица и мы». Обязанности пешеходов. Сигналы све-

тофора. Пешеходные переходы. Правила поведения на улице. Элементы улиц и дорог. Дви-

жение по улицам и дорогам. Переход улицы на нерегулируемом перекрестке. Сигналы регу-

лировщика. Дорожные знаки. Виды дорожных знаков. ГИБДД – помощник и друг. 

Безопасность и правила безопасности ПДД и пешеход. Правила безопасности пеше-

хода. Безопасное пользование общественным транспортом. Общественный транспорт. Пра-

вила безопасности пешехода. Я- пешеход. Я б в водители пошел, пусть меня научат! Я – во-

дитель! Поведение во дворах и парковых зонах. Мой двор. Мастерская дорожных знаков.  

Пропаганда ПДД Знаешь ли ты правила дорожного движения? «Друзья светофора». 

Школа светофорных наук. Встреча с интересными людьми. Дорожная азбука. «Перекресток». 

«Мой друг – велосипед». Автогородок. Безопасность на дороге. Оказание первой доврачебной 

помощи. «Внимание, дети!». ЗОЖ. Дети-дорога.  
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Основы доврачебной медицинской помощи Общие принципы оказания доврачебной 

помощи. Состав и назначение автоаптечки. Чрезвычайные ситуации на дороге. Поведение при 

аварийной ситуации. Техника наложения повязок. Первая помощь при несчастных случаях, 

при общих ранениях, при повреждении мягких тканей, суставов, костей, при ожогах и отмо-

рожениях. Наложение жгута и повязок. Остановка кровотечений. Искусственная вентиляция 

легких и непрямой массаж сердца. Транспортировка при различных видах травм. Оказание 

первой доврачебной помощи.  
 

ПИОНЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ОРЛЯТА» 

Направления деятельности: Мой мир. Пионер. Дарите радость людям! 

«Мой мир» – деятельность по направлению осуществляется под девизом «Безопасный 

мир детства». 

Цель: сформировать у детей представление о безопасной жизнедеятельности, куль-

турных, духовных, исторических, природных ценностях окружающего мира. 

Основы экологических знаний. Взаимодействие человека и окружающей среды. Осо-

бенности географического месторасположения, растительного и животного мира родного 

края. Исторические и культурные достопримечательности. Россия- наша Родина. Государ-

ственные Символы РФ; Понятия «гражданин», «патриотизм», «толерантность», «личная без-

опасность», «физическая безопасность», «психологическая безопасность».  

Краеведческая работа. Организация посещений культурных, исторических и природных 

памятников родного края. Организация выставок, конкурсов творческих работ. Изготовление 

кормушек для птиц и зверей. Организация творческих встреч с интересными людьми.  

«Пионер» – сохранение преемственности поколений в пионерской организации. 

Пионеры – юные орлята. Правила пионеров. Юниорская группа и пионерский отряд. 

Оформление пионерских уголков. Поручения в пионерской группе. Методика проведения 

сбора, линейки пионерской группы. История пионерской организации. Структура пионерской 

организации. Подготовка юниоров к вступлению в пионерскую организацию. 

Обучение в школе юниорского актива по выбранным направлениям.  Организация и прове-

дение юниорских сборов, линеек. Освоение навыков работы по системе КТД. Участие в об-

щедружинных делах. 

«Дарите радость людям». Деятельность под девизом «Каждое дело – творчески, на 

радость и пользу себе и людям» 

Создание условий для проявления разнообразных способностей детей, приобщение ре-

бенка к трудовой деятельности, всестороннее развитие детей средствами КТВ. 

Понятие о КТД. Взаимодействие лидера и команды. Виды КТД – интеллектуальные, 

спортивные, трудовые. Стили общения. Проведение разведки полезных дел Зоны юниорского 

действия. 

 

«РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвеще-

ние, нравственность, экология. 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к межнацио-

нальному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знамена-

тельным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – 

ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

День знаний Наша страна – Россия 

165 лет со дня рождения К.Э. Циолковско День музыки 

День пожилого человека День учителя 

Международный день школьных библиотек День отца 

День народного единства Мы разные, мы вместе 

День матери Символы России 
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Волонтеры День Героев Отечества 

День Конституции Тема Нового года 

Семейные праздники и мечты. Рождество День снятия блокады Ленинграда 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского День российской науки 

Россия и мир День защитника Отечества 

110 лет со дня рождения советского писателя и 

поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. Ми-

халков 

Международный женский день 

День воссоединения Крыма с Россией Всемирный день театра 

Память о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками 

День космонавтики. Мы – первые! 

День Земли День Труда 

День Победы. Бессмертный полк День детских общественных ор-

ганизаций 

Россия – страна возможностей  

 

7.  «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов.  

Рабочие программы по данному направлению 

«ЮНЫМ УМНИКАМ И УМНИЦАМ" 

Программа имеет разделы: 

1. Тренировка психических процессов. На каждом занятии уделяется значительное 

внимание развитию и формированию психических процессов: внимания, памяти, воображе-

ния, мышления. Используются задания, которые способствуют развитию перечисленных ка-

честв. Задачи геометрического характера. Занимательные геометрические задачи способ-

ствуют формированию и развитию пространственных представлений. Для решения этих задач 

учащиеся должны знать геометрические фигуры, их свойства и признаки, уметь перемещать 

их для получения новых фигур. 

2. Нестандартные задачи логического характера. Систематическое решение логически- 

поисковых задач из области математики способствует развитию гибкости мышления 

3. Нестандартные задачи алгебраического характера. Активному восприятию и пони-

манию математических законов, формированию мыслительных процессов помогут задания и 

игры, имеющие необычное нестандартное условие и содержание. Они обучают учащихся по-

иску рациональных способов применения знаний. Некоторые виды задач повторяются, но 

усложняется их условие и решение.  

4. Игры Зака А.А. Знакомство с играми, способствующими развитию способности дей-

ствовать в уме. 

«УЧУСЬ РАБОТАТЬ С ТЕКСТОМ» 

Практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и разда-

точных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, голо-

воломок; анализ и просмотр текстов; самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по 

работе с разнообразными словарями. 

Входные тесты «Не будь неряхой в лесу» «Чья корзинка тяжелей» / «Старый пень»   

«Как зимуют рыбы» Чтение текста. Выполнение заданий к тексту. 

Комплексные работы с текстами «Какой день?» «Что легче?» «Котята» «Зима на 

опушке» «Отчего крапива жжётся?» «Шоколадный торт» «Всюду известный»«Кто как зиму-

ет» «Мой любимый праздник» «Третье место в стиле баттерфляй» / «Коньки купили не 

напрасно» «Почему нельзя играть с мячом возле дороги?» / «Каждому из нас нужна пара 

зорких глаз», «Муравей» / «В театре» «Цирк»,«Чем знаменит Байкал», «Кенгуру», «Посмотри 

вокруг», «Медвежонок», «Является ли Луна планетой?» 
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Чтение текста перед выполнением заданий  каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, са-

моконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы. 

Итоговые тесты «Черепаха» «Космическая одежда» / «Замечательные дома» «Олим-

пийские игры Чтение текста. Выполнение заданий к тексту. 
 

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»  

Давайте познакомимся: упражнения на тренировку правильного произношения и ин-

тонирования.  

Животные: Песни с движениями. 

Глаголы движения: изучение глаголов движения, упражнения на тренировку пра-

вильного употребления глаголов. 

Цвета: описание цветовой гаммы картинок.   

Счет до 10: скороговорок, прослушивание песен 

Моя семья: Дни недели: Игрушки: Фрукты и овощи: инсценировка тематических 

сюжетов, ролевые сюжетные игры, упражнения на тренировку правильного произношения и 

интонирования, демонстрация английских букв и транскрипционных знаков. Деятельность 

обучающихся: проговаривание русских поговорок с английским произношением, песни с 

движениями. 
 

«НЕМЕЦКИЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ» 

Рабочая программа предусматривает следующие формы и виды работы, которые акти-

визируют умственную и творческую деятельность учащихся, развивают познавательный ин-

терес к немецкому языку, формируют навыки самообразования, расширяют кругозор уча-

щихся: обучающие игры, инсценировки, викторины, проекты, конкурсы знаний. 
 

Темы Деятельность учащихся Формы организации 

Весёлый   

алфавит 

Знакомство с первыми буквами. Диалоги: «Зна-

комство» Оценочные реплики: «Gut! Richtig! 

Prima! Nein? Bitte noch ein mal!So! » Весёлые 

буквосочетания: карточки-задания, игры: «Эс-

тафета», «Поле чудес», «Упрямый Фома» 

Чтение диалога по ролям, составление диалога из 

разрезных карточек. 

Игры«Рукопожатие», «Эс-

тафета-соревнова-ние» 

лексико-грамма-тические 

игры на развитие памяти, на 

развитие внимания, на до-

гадку. Конкурс весё-лых 

стихов, считалок. 

Весёлый 

счёт 

Весёлая математика: решение примеров, игра: 

«Wir rechnen!» Игра: «Живое предложение» с 

геометрическими фигурами Игры на развитие 

лексико-грамматических навыков. Подвижные 

игры в мяч с цифрами и примерами. 

Подвижные игры в мяч с 

цифрами и примера-

ми.Ребусы, кроссворды, за-

гадки на тему: «Мы считаем 

и решаем» 

Весёлые 

песенки, 

стихи 

Весёлый алфавит и весёлые буквосочетания, 

весёлые песенки, стихи, рифмовки: игра «Эхо» 

Алфавитная песенка. Весёлые развлечения: игра 

«Посчитай пальчики на руках» 

Игры на развитие лекси-

ко-грамматических навыков 

Подвижные игры: Жмурки, 

Весёлый мяч 

Праздник 

весёлого 

алфавита 

Подготовка к празднику алфавита: разучивание 

песенки «Jetzt kommt Hampelmann” Весёлый 

праздник алфавита: 

Весёлый КВН Подвижные 

игры. 

Весёлая 

грамматика 

Новые сказочные фигуры: загадки: «Кто отку-

да?» «Что можно было увидеть на ёлке?» Глагол 

sein как связка Весёлая почта: цвета, прилага-

тельные, существительные с артиклями. Се-

мейный альбом: первая страничка в «Книге о 

Игра в фанты Флеш-игры в 

Интернете Игры на внима-

ние 
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себе» Пишем письмо 

Делаем всё 

весело! 

Что мы делаем особенно охотно? - игра «Пан-

томима», игра «Упрямый Фома» Весёлое спря-

жение глаголов: Весёлые диалоги по схемам 

Лексико-грамматические 

игры на спряжение сильных 

глаголов: sehen, lesen, 

sprechen 

Повторяем 

всё самое 

нужное и 

интересное! 

Весёлый алфавит, счёт, цвета «Моя семья» 

Схемы предложения: игры «Что делаю я? – Что 

делаешь ты?». Глаголы, глаголы, глаголы: «Что я 

делаю охотно, что не охотно?» 

Интеллектуальная игра По-

движные игры 

Весёлый 

урок 

немецкого 

языка 

Я люблю играть. Я люблю писать письма. Мои 

любимые герои учебника: Конкурс знатоков 

языка Наш друг Касперле: «Кто хочет, тот мо-

жет!» 

Оформление письма Стихи, 

песенки, считалки, риф-

мовки, игры по желению 

Весёлый 

праздник  

Сказка «Золотой гусь» Чем заканчивается сказка 

о золотом гусе? Защита проектов «Книга обо 

мне» Концерт «Кто во что горазд» на нем. языке 

Подвижные игры Лекси-

ко-грамматические игры 

Защита проектов. Концерт 

После ка-

никул. 

Культура общения. Встреча после каникул. Ве-

селый алфавит. Как провести каждый школьный 

день с удовольствием. Один день в школе. Лю-

бимое расписание уроков Погода в сентябре.  

Игры. Повторение алфавита. 

Подвижные интеллекту-

альные игры 

Осень. 

Осенние 

праздники 

Das Oktoberfest, das Erntedankfest. Знакомство с 

традициями празднования осеннего праздника 

урожая. Веселые задания на тему «Урожай» 

Беседа. Чтение текстов. 

Разгадывание ребусов, 

кроссвордов, загадок 

 У бабушки 

в деревне. 

Погода в ноябре. Стихи о ноябре. Традиции и 

обычаи. Изготовление фонариков к празднику. 

Подготовка к Рождеству Знакомство с обычаями 

подготовки к Рождеству Обязательные атрибуты 

предпраздничного времени Рождественский ве-

нок, Рождественская пирамида, рождественский 

календарь. Погода в декабре.  

Мини – проект. Детский 

праздник «Martinsfest».  

Песенки и стихи на тему 

«Зима» 

 Самый 

главный 

праздник  

Праздник Святого Николая. Разучивание стихов. 

Конкурс на лучшего чтеца. Праздничные поси-

делки. Веселое чаепитие. 

Рассказ учителя.  

Подвижные игры. 

Сказочные 

представле-

ния 

Чтение сказок на немецком языке. Погода в ян-

варе. Подвижные игры. 

Чтение. Игры.  

Зимние за-

бавы 

Погода в феврале. «День защитника Отечества». 

История праздника. Карнавальное время 

«Fasching». Знакомство с традициями праздно-

вания Карнавала. Стихи. 

Рассказ учителя. Зимние 

забавы детей. 

 Веселые 

праздники. 

Восьмое марта. История праздника. Празднич-

ные открытки. Стихи к 8 Марта. Погода в марте. 

Стихи о весне. Веселая грамматика. 

Изготовление открыток.  

 

Времена 

года. 

Погода в апреле. Чтение текстов. Работа над 

проектом: «Времена года» Представление про-

екта «Времена года. 

Мини – проект. 

 Что мы Погода в мае. Стихи и песни о весне, о лете. Мы Викторина  
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узнали о 

Германии? 

читаем рассказы о детях. Викторина « Что мы 

знаем о Германии» Летние каникулы в Герма-

нии. Подвижные игры. 

Школа Название уроков, школьных принадлежностей Мини – проект. 

Семья, дом Члены семьи, возраст, род занятий, мебель. Презентация 

Животные Дикие и домашние животные:. какие они, что 

они умеют делать 

Беседа. Чтение текстов. 

Время года Название месяцев, дней недели, погода в разное 

время года. 

Чтение текстов. Разгадыва-

ние ребусов, кроссвордов, 

загадок 

Веселый 

счет 

Цифры. Счет. Ролевые игры. 

Хобби Любимые занятия. Ролевые игры. 

 

«РОБОТОТЕХНИКА» 

Основные образовательные процессы: решение технических задач на базе современного 

оборудования, формирующих способы продуктивного взаимодействия с действительностью и 

разрешения проблемных ситуаций; познавательные квест-игры; технические соревнования и 

конкурсы. 

Приемы образовательной деятельности:  

 игра-квест (на развитие внимания, памяти, воображения), 

 соревнования и конкурсы,  

 наглядный (рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, схемы, модели, приборы, видео-

материалы, литература),  

 создание творческих работ для выставки. 

Основные формы деятельности:  

 познание и учение: освоение принципов функционирования сложного современного 

оборудования; освоение способов управления вниманием и возможностями организма; 

 общение: принятие правил, ответственность как за собственные учебные достижения, 

так и за результаты в рамках «общего дела»; 

 творчество: освоение подходов к разработке моделей управления как реальными, так и 

воображаемыми объектами, конструирование и программирование реалистических копий 

реальных и воображаемых объектов; игра: игра в команде, индивидуальные соревнования; 

 труд: усвоение позитивных установок к труду и различным современным технологиям 

из области электроники, мехатроники, программирования, робототехники. 
 

«УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 

Работа с бумагой и картоном. Понятие «развертка», разметка, сгибание, склеивание. 

Понятие «оригами», способ получения квадрата. Правила сгибания. Возможность творческой 

работы. Обучение работе по схеме-чертежу. Разметка квадрата, получение заготовки. 

Понятие «композиция», способы избежание ошибок при составлении композиций, 

приемы крепления и декора. Вырезание по шаблону. Изобразительные возможности панно 

(ритм, передача движения). Выбор фона. Понятие «симметричные фигуры». Симметрия в 

природе. Правила вырезания симметричной фигуры по шаблону. Составление композиции из 

симметричных фигур.  

Работа с тканью Организация рабочего места, инструменты и материалы. ТБ при работе 

на уроках (как обращаться с ножницами, тканью) Изучение правил работы с иглой. Изучение 

видов переплетения. Полотняное переплетение.  

Выкраивание салфетки, продергивание бахромы. Вышивка салфеток «Грибок», «Ябло-

ко», «Цветы», «Подсолнухи». Вышивание орнамента 

Лоскутная аппликация (коллективная) 
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ТБ при работе с проволокой, ножницами, иглой. Правила раскроя меха. Технология 

сбора игрушки. Порядок вставки каркаса. Правила раскроя меха. Технология сбора игрушки. 

Порядок вставки каркаса. 

Работа с бисером Показ образцов, иллюстраций. Плетение бабочки, божьей коровки, 

самовара, заборчика, обезьяны, фламинго, кролика 

Работа с пластилином Понятия «скульптура», «трехмерное изображение». Обучение 

лепке фигур животных из целого куска пластилина. Понятие «барельеф». Этапы создания 

барельефа. Способы создания объема. Изготовление вазы из пластилиновых жгутов. Способы 

украшения изделия. Создание проекта чашки сказочного героя, чайного сервиза обоснование 

своего выбора. Профессия скульптора. Пластилиновая аппликация на стекле 

Работа с природным материалом Флористика. Природа Курского края. Составление 

композиции (коллективная работа) «Животные нашего леса» 

Работа с нитками Узелковое плетение. Макраме. Беседочный узел. Декоративные узлы. 

Работа с разными материалами. Из истории пуговиц. Способы пришивания.  Изго-

товление композиций из скорлупы орехов Ватные шарики. Пластилиновые шарики 

Форма организации занятий: беседа; лекция; техническое соревнование; практикум; 

игра-квест; экскурсия; защита проектов; творческая мастерская; творческий отчет. 
 

«АЗБУКА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Цель: развитие экономического образа мышления и финансовой культуры, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

1. Обмен и деньги 

Что такое деньги и откуда они взялись. Появление обмена товарами. Проблемы то-

варного обмена. Появление первых денег - товаров с высокой ликвидностью. Драгоценные 

металлы - удобные товарные деньги. Появление монет. Первые монеты разных государств. 

Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. Устройство монеты. Изобретение 

бумажных денег. Защита монет и бумажных денег от подделок. Современные монеты.  

Какие деньги были раньше в России Древнерусские товарные деньги. Происхождение 

слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые русские монеты. 

Современные деньги России и других стран. Современные деньги России. Совре-

менные деньги мира. Появление безналичных денег. Безналичные деньги как информация на 

банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. Функции банкоматов. 

2. Семейный бюджет 

Откуда в семье деньги Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или 

найти клад. Основным источником дохода современного человека является заработная плата. 

Размер заработной платы зависит от профессии. Собственник может получать арендную 

плату и проценты. Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с 

детьми и безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, 

которые обманом отбирают у людей деньги. 

На что тратятся деньги. Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы 

бывают обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомо-

биля чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 

непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на 

хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Как умно управлять своими деньгами. Бюджет – план доходов и расходов. Люди ве-

дут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. 

Как делать сбережения. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

3. Что такое деньги и какими они бывают  

Как появились деньги. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов 

и проблемой определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных 
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регионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными товарными деньгами 

становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с проблемами 

изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. Покупательная сила 

денег может меняться. 

История денег. Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились 

в Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты 

имели хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные 

монеты. На Руси монеты появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При образовании 

централизованного государства монеты стали едиными. 

Бумажные деньги. Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально 

бумажные деньги были обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII 

веке при Екатерине II. Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бу-

мажные деньги защищают от подделок. Изготовление фальшивых денег является преступле-

нием. 

Безналичные деньги. Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики полу-

чают от банка деньги (процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги 

являются информацией на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые 

карты. 

Деньги других стран. Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют 

разные валюты. Национальной валютой России является рубль. Государства хранят запасы 

иностранных валют и золота, которые называются золотовалютными резервами. Валюты, в 

которых хранятся резервы, называются резервными. Их используют для международных 

расчётов. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

4. Из чего складываются доходы в семье  

Источники семейных доходов Основным источником дохода современного человека 

является заработная плата. Размер заработной платы зависит от профессии, сложности рабо-

ты, отрасли. Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Соб-

ственник может получать арендную плату и проценты. Доход также приносит предпринима-

тельская деятельность.  

5 Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать  

Виды семейных доходовЛюди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, 

коммунальные услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образова-

ние, отдых, развлечения и пр. Расходы можно разделить на необходимые, желательные и 

престижные. По срокам расходы делятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные 

и переменные. 

6. Деньги любят счёт, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал   

Как правильно планировать семейный бюджет. Бюджет – план доходов и расходов. 

Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. Если доходы 

превышают расходы, образуются сбережения. Если расходы превышают доходы, образуются 

долги и необходимо сократить расходы, найти дополнительный источник доходов. Для 

крупных покупок или для непредвиденных расходов надо делать сбережения.  

 

Рабочие программы внеурочной деятельности Муниципального казенного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 поселка имени Карла 

Либкнехта» Курчатовского района Курской области являются Приложением к Основной 

общеобразовательной программе начального общего образования. 
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2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального об-

щего образования (далее - программа формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС 

НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования с позиции возможностей их формирования сред-

ствами учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, рабочей программы 

воспитания, особенностями и условиями образовательной деятельности в МКОУ «СОШ №1 

пос. им. К. Либкнехта». 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализа-

цию системно- деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обу-

чающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или 

в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универ-

сальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность са-

мостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах чело-

веческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения пред-

метных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навы-

ков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и 

навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных 

действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных 

задач. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностно- смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и Школы, коллектива и общества и стрем-

ления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как ре-

гуляторов морального поведения; 
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 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально- положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовно-

сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, 

в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспи-

тания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 

программы фомирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее- УУД) яв-

ляются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура 

этой программы: 

 Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

 Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 
 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 
 

Формирование УУД у обучающихся начальной школы оказывает положительное влияние 

 на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  

 на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих ста-

новление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающего-

ся;  

 на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

 на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

 на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями  об инфор-

мационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.  

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 



70 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области ме-

тапредметных результатов.  

Это взаимодействие проявляется в следующем:  

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

вой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и во-

ображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универ-

сальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моде-

лей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД спо-

собствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в услов реального и виртуального представления экранных (вирту-

альных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых 

феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника вчастности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД 
 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-

фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возмож-

ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности целеполага-

ния (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. 

Либкнехта». 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специ-

фика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно- разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения обучаю-

щимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и цен-

ностно- смысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

 Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность. 

 Из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я- концепция как результат самоопределения. 
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 Из ситуативно-познавательного и внеситуативно- познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Начальная школа при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

опирается на возрастные возможности ребёнка, которые она учитывает, поддерживает и раз-

вивает, не прерывая и не подавляя ни одну из дошкольных линий развития. 

В ходе осуществления программы начального общего образования достигаются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются различные 

компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший 

школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и 

их результат); 

 развитие выносливости и упорства, позволяющих школьнику осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения и длительной 

сосредоточенности; 

 дальнейшее развитие эмоциональности, отзывчивости и уравновешенности (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в 

которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции 

учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 

оценивают его «значимые другие», которыми, прежде всего, являются взрослые (родитель и 

учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 

основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и уме-

нием понимать разные точки зрения. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее специально- предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий, представленных в ФГОС НОО 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих клю-

чевым целям общего образования, выделяются следующие блоки: познавательный и ком-

муникативный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции),. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность опе-

раций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения); 
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- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе гра-

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

экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формиро-

вания способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для фор-

мирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окру-

жающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 

разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в цифровой образо-

вательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД харак-

теризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую тек-

стовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами об-

разовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказы-

вание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования техно-

логий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соот-

ветствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерж зть
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проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение к своей 

семье, ценить 

взаи-мопомощь и 

взаимо-поддержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

пози-цию школьника 

на уровне 

положитель-ного 

отношения к школе. 

4. Внимательно 

относиться к 

собст-венным 

переживани-ям и 

переживаниям 

других людей; 

нрав-ственному 

содержа-нию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасно-го 

поведения 

в школе, дома, на 

улице, в обществен- 

ных местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необхо-димые 

дополнения, 

исправления 

в свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд. 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника 

3. Понимать 

инфор-мацию, 

представлен-ную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе существен 

ных признаков, по 

заданным 

критериям. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать и задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий 

в паре: 

устанавли-вать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 

2 

класс 

1. Воспринимать 

Россию как 

многона-циональное 

государ-ство, 

русский язык как 

средство обще-ния. 

Необходимость 

изучения русского 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место 

2. Следовать режиму 

организации 

учеб-ной и 

внеучебной 

деятельности. 

1. Ориентироваться 

в учебниках 

(систе-ма 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебника 

художественных и 
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языка гражданами 

России любой 

национальности. 

2. Проявлять 

уваже-ние к семье, 

тради-циям своего 

народа, к малой 

родине, це-нить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учеб-ные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентиро-ваться в 

нравствен-ной 

оценке собст-венных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Бережно относиться 

к природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

от-носиться к 

собствен-ным 

переживаниям, 

вызванным 

восприя-тием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собст-венные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её 

товари-щами, 

учителем 

3. Определять цель 

уч. деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеуроч-ной 

деятельности, 

жизненных 

ситуаци-ях под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям 

учите-ля и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

 

3. Ориентироваться 

в рисунках, схемах, 

таблицах, 

представ-ленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказы-вать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия 

произведе-ния, связь 

его с содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать 

пред-меты, объекты 

по нескольким 

основа-ниям; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать простые 

выводы. 

8. Выполнять 

задания по аналогии 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая  

в паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 

класс 

1. Воспринимать 

историко- 

географи-ческий 

образ России 

(территория, 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

опреде-лять, 

прогнозировать 

определять круг 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 
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грани-цы, 

географические 

особенности, 

много-национальнос

ть, основные 

истори-ческие 

события; 

государственная 

символика, 

праздни-ки, права и 

обязан-ности 

гражданина. 

2. Проявлять 

уваже-ние к семье, к 

куль-туре своего 

народа и других 

народов, 

на-селяющих 

Россию. 

3. Проявлять полож. 

мотивацию и 

позна-вательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

Ориенти-роваться в 

нравст-венном 

содержании 

собственных поступ 

ков и поступков 

других людей. 

Находить общие 

нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять 

основ-ные правила 

береж-ного 

отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстети-ческое 

чувство на основе 

знакомства с 

заданий. 

2. Определять цель 

учебной 

деятельно-сти с 

помощью учителя и 

самосто-ятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью 

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеуроч-ной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

5. Осознавать 

способы и приёмы 

действий при 

решении учебных 

задач. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопро-верку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев. 

8. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе. 

9. Осуществлять 

выбор под 

определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов. 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

опреде-лённую 

задачу. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

доп. информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомо-го 

материала; отби-рать 

необходимые 

источники 

информа-ции среди 

словарей, 

энциклопедий, 

спра-вочников в 

рамках проектной 

деятельности. 

 

3. Извлекать 

инфор-мацию, 

представлен-ную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация 

таблица, схема, 

диа-грамма, модель) 

Использовать 

преоб-разование 

словесной 

информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоя-тельно 

использовать модели 

при решении учебных 

задач. 

4. Предъявлять 

ре-зультаты работы, 

в т.ч. с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группи-ровать, 

устанавли-вать 

причинно-след-стве

нные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять 

анало-гии и 

использовать их при 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебни-ков, 

художественных и 

научно-популяр-ных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учеб-ных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, 

выска-зывать свою 

точку зрения, 

понимать  

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в 

работе группы (в том 

числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом, учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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разными видами 

искусства, 

наблюде-ниями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем. 

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

выполнении 

заданий. 

7. Активно 

участво-вать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы 

выполне-ния 

заданий, 

обос-новывать 

выбор наи-более 

эффективного 

способа действия 

4 

класс 

1. Проявлять 

чувст-во 

сопричастности с 

жизнью своего 

наро-да и Родины, 

осозна-вать свою 

гражданс-кую, 

национальную 

принадлежность 

 2. Собирать и 

изу-чать 

краеведческий 

материал 

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. 

Ува-жать и изучать 

исто-рию России, 

культуру народов 

России. 

4. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать 

эмпатию, понимать 

чувства других 

людей и 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

цель, планировать 

действия для 

реали-зации задач, 

прогно-зировать 

результаты, 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать по 

ходу работу   

2. Выбирать 

различ-ные 

средства: 

спра-вочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Осуществлять 

ито-говый и 

пошаговый контроль 

результата 

4. Оценивать 

резуль-таты своей 

деятель-ности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно 

вос-принимать 

аргумен-тированную 

критику ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной познав 

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

опреде-лять умения, 

кото-рые будут 

сформи-рованы при 

изучении данного 

раздела; оп-ределять 

круг своего незнания 

осущест-влять выбор 

заданий, основываясь 

на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

доп. информация 

будет нужна для 

изучения материала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информа-цию, 

полученную из  

различных 

источни-ков 

(энциклопедии, 

словари, 

справочни-ки, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группи-ровать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавли-вать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении 

заданий, 

устанавли-вать 

1. Владеть 

диалого-вой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое; 

отстаи-вать свою 

точку зрения, по 

правилам речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

доп. сведений. 

5. Критично 

отно-ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуа-цию с иной 

позиции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 



77 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

7. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

8. Ориентироваться 

в понимании причин 

успешности/не 

успешности в учебе 

деятельности и  

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную 

вне-учебную 

деятель-ность с 

опорой на учебники 

и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в 

соответ-ствии с 

познанными 

моральными 

норма-ми и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

дея-тельность, 

связан-ную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями: 

маршрут движения, 

время, расход 

продуктов, затраты 

причинно-следствен

ные связи,  

строить логические 

рассуждения, 

прово-дить 

аналогии, 

ис-пользовать 

обобщен-ные 

способы и осваивать 

новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

пере-рабатывать 

информа-цию, 

преобразовы-вать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

слож-ный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

выбо-рочном, 

сжатом, развёрнутом 

виде, в виде 

презентаций 

координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

6. Участвовать в 

ра-боте группы: 

распре-делять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

зада-вать вопросы, 

уточ-няя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и 

конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь 

7. Адекватно исполь 

зовать речевые 

средства для 

реше-ния 

коммуникатив-ных 

задач 

 

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических 

ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД является ориентация школьника на вы-

полнение действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельно-

сти выделены в специальный раздел.  

2.2.3. Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно- личностного, познавательного развития обучающихся, реа-

лизуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятель-

ности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логи-

ческого, наглядно- образного и знаково- символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существен-

ную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изоб-

разительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий. 
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«Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий.  

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий ана-

лиза, сравнения, установления причинно- следственных связей. Ориентация в морфологиче-

ской и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково- символических действий – заме-

щения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составле-

ния схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).  

Изучение русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья 

как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, комму-

никативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- смысловой 

сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обес-

печивает освоение идейно- нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего образования важным сред-

ством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающе-

гося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями ли-

тературных произведений посредством эмоционально- действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достижениям ее граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно- этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально- личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно- следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ-

ствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 
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• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоцио-

нальное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и ми-

ровой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий  — формирования граж-

данской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; пони-

мание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия: 

• планирования последовательности шагов при решении задач;  

• различения способа и результата действия;  

• выбора способа достижения поставленной цели;  

• использования знаково- символических средств для моделирования математиче-

ской ситуации, представления информации;  

• сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию.  

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обуче-

ния обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих 

в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль-

турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально- ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Феде-

рации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 

на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование первоначальных представления и опыт знакомства с националь-

ными, региональными и этнокультурными особенностями микро- и мезоуровня: историей, 

культурой и традициями народов и этнических групп, проживающих на территории региона 

Курской области; этнокультурное многообразие России 

• формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом вре-

мени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
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• эмоционально положительное принятие своей этнической принадлежности; 

• уважение и принятие других народов и этнических групп, межэтническая толе-

рантность; 

• уважение личности и признание её достоинства; 

• уважение семейных ценностей и устоев, знание ценностей и истории семьи, про-

фессии родителей; 

• любовь к природе родного края и России. 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры уча-

щихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально- этического сознания — норм и правил взаимоотношений че-

ловека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В систему уроков окружающего мира включены темы, отражающие национальные, ре-

гиональные и этнокультурные особенности: 

Стрелецкая степь – заповедник Курской области. Курск – областной центр. Курчатов – 

районный центр. Курская атомная станция. Наш край на карте. Карта Курской области. Формы 

земной поверхности Курской области. Водоемы Курской области, Курчатовского района,  их 

значение. Полезные ископаемые Курской области – КМА (Михайловский ГОК) их охрана. 

Виды почв: подзолистые, черноземные и т.д. Охрана почв Курской области. Растения и жи-

вотные лесов Курской области. Растения и животные лугов и лесов Курской области. Растения 

и животные водоемов Курской области. Герои ВОВ (родственники, земляки). Особенности 

сельского хозяйства края. Символика Курской области и Курчатовского района 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологиче-

ского здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных уни-

версальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая уме-

ние поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, анало-

гии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-

мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для форми-

рования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного 

и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логиче-

ских операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно- след-

ственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контро-

лировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобра-

зительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспе-

чивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.  
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На уроках изобразительного искусства проводится знакомство учащихся с репродук-

циями Курских художников, с художественным творчеством народов Курской области, Кур-

чатовского района, наблюдения за красотой родного края, особенностями построек. 

«Музыка». Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных, коммуни-

кативных, познавательных действий. Приобщение к достижениям национальной, российской 

и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Учащиеся должны приобрести в процессе освоения учебного предмета – чувство гор-

дости за свою малую Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора Курской области, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства малой России. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии (понимание эмоционального состояния другого человека посредством со-

переживания, проникновения в его субъективный мир) и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого 

самовыражения.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про-

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой де-

ятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способ-

ности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, роди-

телями.  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать соб-

ственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музы-

кальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования уни-

версальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно- преобразовательной деятельности как основы фор-

мирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных за-

даний по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся ис-

пользовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно- поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности, развитии психологических новообразований младшего 

школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ- компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
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• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно- преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково- символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделиро-

ванию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвос-

хищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 

коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно- продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно- преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, ис-

торией их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к пред-

варительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление с пра-

вилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-

версальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гор-

дости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на ос-

нове конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и фи-

зические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации: в командных видах спорта – формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;конструктивно раз-

решать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение партнера вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 
 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 
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Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста ин-

формацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и от-

ношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать страте-

гию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 
 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное чте-

ние 

Математика Окружающий мир 

Личностные жизненное са-

моопределение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-этическая 

ориентация 

Познавательные 

Общеучебные 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и осо-

знанные устные и 

письменные высказы-

вания 

моделирование, 

выбор наибо-

лее эффектив-

ных способов 

решения задач 

широкий спектр ис-

точников информа-

ции 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и твор-

ческого характера 

анализ, синтез, сравнение, груп-

пи-ровка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, дока-

зательства, практические действия 

Коммуника- 

тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.   

Регулятивные Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология Физическая куль-

тура: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,  

коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального об-

щего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 

формирования качества универсальности на данном предметном содержании.  

На втором этапе подключаются другие предметы, учитель предлагает задания, требу-

ющие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании.  

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

вания его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

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

кретное содержание. («наблюдать - значит…», «сравнение - это…», «контролировать - зна-

чит…». 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего школь-

ника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием ин-

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

или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий не-

контактного информационного взаимодействия.  

Учебные операции, которые наполняют учебное действие при формировании УУД:  
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- 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. Новый 

вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) 

-выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

- Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объек-

тов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их диффе-

ренциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение 

общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на 

группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. В условиях экранного пред-

ставления моделей объектов гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения вы-

деленных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их диффе-

ренциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате 

для рассмотрения педагогом итогов работы. 

- Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 

выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 

признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого 

предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного пред-

ставления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При 

этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмот-

рения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одина-

ковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся 

чёткое представление об их универсальных свойствах, т.е. возможность обобщённой характе-

ристики сущности универсального действия.  

 

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 
 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и 

ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соот-

ветствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (от-

меткой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит про-

анализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в 

любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом 

результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, 

позволят интенсифицировать работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно по-

лучится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена са-

мостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном дей-

ствии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено 

в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти 

учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 
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математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором 

дан вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения.  

В первом и втором классах определён пропедевтический уровень овладения универ-

сальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и 

только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

курсы (ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Плани-

руемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их 

перечень даётся на конец обучения в начальной школе.  

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС.  

Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логи-

ческих действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией.  

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обес-

печивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и са-

мооценки.  

Представлен отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий комму-

никативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 

приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. 

Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в форми-

рование универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и допол-

няться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся МКОУ «СОШ №1 пос. им. 

К. Либкнехта», а также наличия конкретной образовательной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Рабочая программа воспитания разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 - 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее - 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для ор-

ганизаций дошкольного и основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации си-

стемной воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных от-

ношений, социальными институтами воспитани. 
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Программа включает три раздела:  

1. Целевой  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

1.2 Направления воспитания 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

2. Содержательный  

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

3. Организационный. 

3.1 Кадровое обеспечение 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

3.3 Требовагния к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Приложение - Календарный план воспитательной работы.  
 

Цель воспитания обучающихся в Школе: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных цен-

ностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граж-

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, за-

кону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания учащихся в МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта»: 

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тради-

циям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в со-

ответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятель-

ности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого цен-

ностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности по основ-

ным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование рос-

сийского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 



87 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традици-

онных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, спра-

ведливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможно-

стей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответ-

ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских тра-

диционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окру-

жающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом лич-

ностных интересов и общественных потребностей. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне начального общего образования 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

- России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 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, проявляющий 

к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в об-

ществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступ-

ной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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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, вы-

ражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осо-

знающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероиспове-

даний 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, рус-

ского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, твор-

честве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной куль-

туре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и  

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информаци-

онной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного по-

ведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельно-

сти. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние лю-

дей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, прино-

сящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

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

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
 

Реализация цели и задач Рабочей программы воспитания осуществляется в рамках сле-

дующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

Инвариантные модули: «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Класс-

ное руководство», «Ключевые школьные дела», «Внешкольные мероприятия», «Организация 

предметно- эстетической среды», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика 

и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» 

Вариативные модули: Детские общественные объединения», «Школьные медиа», 

«Экскурсии, походы», «Здоровьесбережение», «Школьный музей», «Наставничество»  
 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образова-

тельные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп, 

одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентно-

сти. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Школа ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с ис-

пользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями. 

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 совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 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 справедливо-

сти при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых) 
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 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивиду-

альных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллек-

тивную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обу-

чающимися, 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 ор-

ганизаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ори-

ентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начальногобщего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной орга-

низации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспер-

тов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеоб-

разовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие де-

ятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитатель-

ной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обу-

чающимися, 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 общеобразовательная организация участвует наряду 

с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педаго-

гическим советом в общеобразовательной организации 

 

Рабочая программа воспитания Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 поселка имени Карла Либкнехта» 

Курчатовского района Курской области является Приложением к Основной общеобразова-

тельной программе начального общего образования. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Учебный план МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта», реализующих основную об-

разовательную программу начального общего образования фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, си-

стемнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также уста-

навливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обу-

чения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, 

а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предла-

гаемого образовательной организацией, - 20 % от общего объёма.  

Объём обязательной части программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики ум-

ственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образо-

вательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим 

санитарным правилам и нормативам. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-

печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов осво-

ения программы начального общего образования с учётом выбора участниками образова-

тельных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскрсии, 

походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных прак-

тик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные ор-
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ганизации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при опре-

делении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области 

(Учебные модули) 

 
Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык,  
Литературное чтение 

Родной язык и 
литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык и (или) государственный язык респуб-

лики Российской Федерации,  

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: «Основы православной культуры»;  

учебный модуль: «Основы иудейской культуры»;  

учебный модуль: «Основы буддийской культуры»; 

учебный модуль: «Основы исламской культуры»; 

учебный модуль: «Основы религиозных культур 

народов России»,  

учебный модуль: «Основы светской этики». 
Искусство Изобразительное искусство,  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта» самостоятельно определяет режим работы - 

5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования со-

ставляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 акаде-

мических часов и более 3190 академических часов в соответствии с требованиями к органи-

зации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (6-дневной) учебной не-

деле. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в те-

чение года дополнительные недельные каникулы. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 

урока по 40 минут каждый и один день в неделю - 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- проведение в середине учебного дня динамической паузы в течение 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихс;  

- обучение проводится без домашних заданий; 
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- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Во 2-11 классах продолжительность уроков – 40 минут.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной не-

дели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня:  

- для обучающихся 1 классов не превышает 4 уроков и один день в неделю - 5 уроков;  

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков. 

Со 2 класса изучается предмет «Иностранный язык» (немецкий язык и английский язык) 

- 2 часа в неделю.  

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

религиозных культур народов России», «Основы светской этики» осуществляется по заяв-

лению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Учёт мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при формировании 

учебного плана осуществляется путём анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся 1-4 классов и обучающихся 4-х классов в апреле месяце текущего учебного года. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» во всех классах начальной школы 

изучается интегрировано на уроках с учебными предметами «Окружающий мир», «Физиче-

ская культура».  

Для изучения учебных предметов «Родной язык» (русский) и «Литературное чтение на 

родном языке(русском)» отводится по 1 часу в 2-3 классах, по обновленным ФГОС по 0,5 часа 

в 1 и 4 классах.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена в 1 классе 

предметами:  

Русский язык (обучение грамоте) - в 1,2,3 четвертях 

Литературное чтение (обучение грамоте) - в 1,2,3 четвертях 

Русский язык - в 4 четверти 

Литературное чтение- в 4 четверти 

Кроме двух уроков физической культуры двигательная активность обучающихся до-

полняется проведением физкультминуток во время уроков, динамической паузой после вто-

рого урока (в первых классах), а также реализацией плана внеурочной деятельности спор-

тивно-оздоровительного и общекультурного направлени. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с ОВЗ, 

могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) индивидуальные учебные планы. 

Реализация учебного плана основывается на неукоснительном соблюдении требований к 

организации образовательного процесса, изложенных в СанПиН 1.2.368521 и СП 2.4.3648-20. 

Учебный план может быть реализован с использованием электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий. При необходимости допускается корректировка 

учебного плана, интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 
. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные  Учебные предметы/ Кол-во часов в неделю Всего 
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области                  Классы I II III IV  

 Обязательная часть      

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) государ-

ственный язык республики Рос-

сийской Федерации 

1 2 2 1 6 

Литературное чтение на родном 

языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культу-

ра 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 23 23 23 89 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 0 0 0 1 

Учебные недели за год 
33 34 34 34 135 

Всего часов за учебный год 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учеб-

ной неделе 
21 23 23 23 90 

 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной ча-

сти или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про-

граммы, в соответствии с порядком, установленным МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта».  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 

часа - для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 
 

Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 поселка имени Карла Либкнехта» Курчатовского района 

Курской области является Приложением к Основной общеобразовательной программе 

начального общего образования и актуализируется ежегодно приказом по Школе как изме-

нения в образовательную программу на конкретный учебный год. 

 

 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта» 
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Календарный учебный график - локальный нормативный акт МКОУ «СОШ №1 пос. им. 

К. Либкнехта», направлен на четкую организацию образовательного процесса и деятельности 

педагогического коллектива в целом на каждый учебный год 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным законом 

№273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации», Санитар-

но-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи», Уставом, Учебным планом на данный учебный год, планом ра-

боты Школы 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных соци-

альных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей  

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

В МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта» устанавливается следующая продолжи-

тельность 2022-2023 учебного года: 

 - 1 классы - 33 учебные недели; 

 - 2-8, 10 классы - 34 учебные недели; 

 - 9, 11 классы - 33 учебные недели (не включается период государственной итоговой 

аттестации в 9, 11 классах). 
 

№ 

 
Мероприятия 

учебного года 

Дата проведения 

1  

классы 

2 – 4 

классы 

5 – 6  

классы 

7, 8, 10  

классы 

9, 11  

классы 

1. Дата начала 

учебного года 
1 сентября 2022 г. 

 Дата окончания 
учебного года 

25 мая 31 мая 2023 г. 25 мая 

2. Продолжительность учебного года, четвертей 

 - Первая четверть       01.09.2022 – 29.10.2022                    8 

недель 2 дня 

 - Вторая четверть       07.11.2022 – 29.12.2022                    7 

недель 4 дня 

 - Третья четверть 8 недель 2 дня       16.01.2023 – 26.03.2023                     9 

недель 2 дня 

 - Четвертая чет-

верть 

03.04.2023 – 

25.05.2023    

 7 недель  

03.04.2023 – 31.05.2023            8 

недель 

03.04.2023 – 

25.05.2023     

7 недель  

 Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

 25.05.2023– 

30.06.2023 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 - Осенние             с 30.10.2022 по 06.11.2022                      8 дней 

 - Зимние              с 30.12.2022 по 15.01.2023                     17 дней 

 - Весенние             с 27.03.2023 по 02.04.2023                       7 дней 

 - Летние             с 01.06.2023 по 31.08.2023                       92 дня 

 - Дополнительные 20.02 – 26.02. 

2023г. 7 дней 

    

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

1) Стартовые кон-  Русский 6 класс 7,8 классы Русский 
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Режим работы школы на 2022-2023 учебный год 
 

1. Рабочая неделя                     все классы учатся по пятидневной рабочей неделе 

2. Сменность занятий:                все классы занимаются в первую смену 

3. Начало учебных занятий                                    8 час 30 мин 

4. Продолжительность уроков:              1 кл – 35 мин  (1-2 чет)  40 мин (3-4 чет) 

                                                             2-11 кл. – 40 мин  

5. Динамическая пауза в 1 классе                             после 2 урока 

6. Внеурочная деятельность, секции:         через 20 минут после окончания уроков  

Расписание звонков 

 

трольные раб. 

07.09 - 16.09.2022 

Математ Математ 

Русский 

Русский 

Алгебра 

Иностр. яз 

7 класс 

Географ 

8 класс 

Физика 

Математ  

Физика 

Обществозн. 

2) Преемственность 

ступеней обуче-

ния    

15.09 – 23.09.2022 

  5 класс 

Русский  

Математ 

10 класс 

Русский 

Алгебра 

Иностр. яз 

 

3) По итогам 1 по-

лугодия 

12.12 – 23.12.2022 

  

Русский 

Математ 

Окр мир 

5класс: 

История 

Иностр. яз 

География 

6класс: 
Русский 

Математ 

География 

7, 8 классы:  

Русский 

Алгебра 

7 класс 
Биология 

8 класс 
История  

10 класс 

Русский 

Алгебра 

Обществозн 

9 класс 

Русский 

Математика 

Информатика  

11класс 

Итоговое со-

чинение 

Математика 

Биология 

4) По итогам 3 чет-

верти, 

пробные экзамены 

09.03– 21.03.2023 

 2-4 классы 

Проверка 

техники 

чтения 

5класс: 
Русский 

Математ 

 

 9,11 кл 

Русский 

Математ  

По выбору 

5) По итогам года 

25.04 – 17.05.2023 
1 класс  

По всем 

предметам 

учебного 

плана 

Комплек 

сная по 

ФГОС  

2-4 классы 

По всем 

предметам 

учебного 

плана 

Комплекс 

 по ФГОС  

 

5,6 классы 

По всем 

предметам 

учебного 

плана 

 

Комплек 

сная по 

ФГОС  

 

7, 8, 10 

класс ы 

По всем 

предметам 

учебного 

плана 

 

9 класс 

По всем пред-

метам учебно-

го плана 

11 класс 

ВПР по вы-

бору уча-

щихся 
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Время Название занятия 

08.00 – 08.30 Завтрак 

Учебный процесс 

08.30 – 09.10 Первый  урок 

09.10 – 09.20      Перемена 

09.20 – 10.00 Второй урок 

10.00 – 10.20      Перемена.  

10.20 – 11.00 Третий урок 

11.00 – 11.20      Перемена. Завтрак, обед (5-11 классы) 

11.20 – 12.00 Четвертый урок 

12.00 – 12.10      Перемена. Обед (1-2  классы) 

12.10 – 12.50 Пятый урок 

12.50 – 13.00      Перемена. Обед (3 -4 классы) 

13.00 – 13.40 Шестой урок 

13.40 – 13.50      Перемена 

13.50 – 14.30 Седьмой урок 

13.40 – 14.10      Обеденный перерыв 

14.40 – 15.30 Факультативы, элективные курсы 

Внеклассная работа 

14.10 – 16.20 Внеурочная деятельность (начальные, 5-11 классы) 

14.40 – 18.00 Работа спортивных секций, кружков 

(по расписанию) 

14.30 – 15.20 Внеклассные мероприятия  (5-7 классы) 

(вторник) 

18.00 – 20.30 Школьные вечера (8-11 классы) 

(пятница) 

 

Календарный учебный график Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 поселка имени Карла Либкнехта» 

Курчатовского района Курской области является Приложением к Основной общеобразова-

тельной программе начального общего образования и актуализируется ежегодно приказом по 

Школе как изменения в образовательную программу на конкретный учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Пояснительная записка 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать об-

разовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкгнехта сформирован с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых резуль-

татов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил без-

опасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчи-

няться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной 

работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправле-

ния; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представля-

ются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные ха-

рактеристики. При выборе направлений Школа учитывает: 

- особенности образовательной организации (особенности контингента, кадровый со-

став); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности;  

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий 

и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды Школ 

Внеурочная образовательная деятельность в школе разворачивается для создания усло-

вий продвижения ребёнка в образовательном пространстве младшей школы, поддержку 

стремления к учебной самостоятельности, позволяющей выходить за границу своих возмож-

ностей, расширять собственные знания и умения. 

Важным условием этой деятельности является её взаимодействие с урочной. 

Внеурочная деятельность может стать продолжением работы ребёнка на уроке, таким 

образом, соединяющим фактором становится предметное содержание, на котором развора-

чивается исследовательская, проектная деятельность. Или формируемые на уроке способы 

действий отрабатываются на материале внеурочных форм деятельности младшего школьника. 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме уроч-

ной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социа-

лизации. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление учащимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
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Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы ор-

ганизации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов обучаю-

щихся и возможностей МКОУ «СОШ №1 пос. им.К.Либкнехта». 
 

Направления внеурочной деятельности  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в Школе орга-

низована по направлениям развития личности. 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 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 организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности 

к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной дея-

тельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных со-

временных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компь-

ютере. 

6. Интеллектуальные марафоны - система интеллектуальных соревновательных ме-

роприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъем-

лемой частью образовательной деятельности в школе и предоставляет обучающимся воз-

можность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Внеурочная деятельность в МКОУ "СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта" осуществляется 

по различным схемам, в том числе: 

• непосредственно в Школе с участием педагогов организации (учителя начальной 

школы, учителя- предметники, социальный педагог, педагог- психолог, педагог-организатор) 

• совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей 

МКОУ ДОД «Центр детского творчества», спортивными объектами МКОУ ДОД «Дет-

ско-юношеская спортивная школа», учреждениями культуры МКУ «Библиотека поселка им. 

Карла Либкнехта», МКОУ ДОД «Курчатовская районная детская школа искусств»; Дом 

Культуры Курчатовского района. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в Школе 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка в течение дня, со-

держательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках 

основной образовательной программы МКОУ "СОШ №1 пос. им К. Либкнехта"  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художествен-

ную, 
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техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, 

экологические и военно- патриотические отряды. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключа-

ется в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а 

также практико- ориентированной и деятельностной основы организации образовательной 

деятельности. 

Требования к выбору форм организации внеурочной деятельност: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной; 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности представлено в 

данной программе в разделе 2.1 Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности (см. стр.50) 
 

1.  Спортивно-оздоровительная деятельность 

Данное направление представлено программами. 

«Спортивные игры» 

Формы занятий: групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, прак-

тические, комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает теоре-

тическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую части: ОФП и игры; 

занятия оздоровительной направленности; праздники; эстафеты, домашние задания 

«Азбука здоровья» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие фи-

зической активности и двигательных навыков.  

«Ритмика» 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений 

под музыку; способность к импровизации и творчеству. 
 

2.  Проектно-исследовательская деятельность  

«Мои первые проекты» 

Цель: обучение детей работе над проектами; формирование ключевых компетентностей:  

коммуникативную, информационную, решение проблем; развитие личности и создание 

основ творческого потенциала учащихся.  

«Мой край»  

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения 

работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности и инте-

реса к истории, культуре Курского края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой 

Родине». 
 

3.  Коммуникативная деятельность  

Программы по данному направлению 

«Я – первоклассник»  

Цели - формирование предпосылок научного мировоззрения, познавательных интересов 

и способностей, осуществление адаптации младшего школьника в новой социальной среде,  

 - получение знаний об окружающем мире, о человеке и о его месте в обществе, 
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 - формирование потребности участвовать в творческой деятельности. 

«Я – читатель» 

Цель. Совершенствование читательской грамотности младших школьников, формиро-

вание текстовой деятельности с необычными формами представления информации (туристи-

ческие буклеты, программы выставок, маршруты путешествий, объявления и рекламы), раз-

витие творческих способностейтне только читать книги, но и создавать необычные тексты. 

«Тропинка к своему Я»  

Цель: формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников 

через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни. 
 

4.  Художественно-эстетическая творческая деятельность  

Разработаны рабочие программы курсов 

«Веселые капельки» (юный художник) 

Цель: развитие у младших школьников творческих способностей, интереса к изобрази-

тельной деятельности, желания передавать свое отношение к художественным произведениям 

средствами книжной иллюстрации. 

«Умелые ручки» 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование 

умений создавать предметы своими руками с использованием природного материала, развитие 

творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к 

труду как к ценности. 

«Русские узоры» (музыкальная деятельность) 

Цель: расширение музыкальног кругозора, знаний обучающихся о музыкальном твор-

честве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, способности 

передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и жанровых особенно-

стей, формировать эстетические вкусы и идеалы  

«Школьный театр. Театральное искусство» 

Цель: создание условий для гармоничного развития ребенка, эстетическое воспитание в, 

создание атмосферы радости детского творчества, сотрудничества, формирования общей 

культуры, самореализации и самоопределения обучающихся средствами театрального искус-

ства. 

5.  Информационная культура  

Рабочие программы внеурочной деятельности по данному направлению 

«Информационная культура школьника» 

Цели - формирование у школьников представления о месте и роли информации в жизни 

человека, об информационных ресурсах общества, умений информационного обслуживания 

учащихся как в условиях традиционной библиотеки, так и в Интернете, 

 - овладение практическими умениями по свёртыванию информации, знание назначения, 

структуры и функций справочного аппарата первичного документа, технологией подготовки 

документов обусловленных задачами учебной и познавательной деятельности школьников.  

 - приобретение учащимися практических умений подготовки сообщений, отзывов, рас-

сказов, писем, презентаций. 
 

6.  Интеллектуальные марафоны  

Программы этого раздела 

«Развивающая психология» 

Цель. Развитие мотивации к обучению, произвольности внимания, восприятия, вообра-

жения, произвольности мышления, внимания, тонкой моторики, произвольности восприятия, 

произвольности запоминания.  

«Азбука нравственности» 

Цель: формирование навыков общения и культуры поведения обучающихся в начальных 

классах, развитие и совершенствование их нравственных качеств, ориентация на общечело-
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веческие ценности, развитие самосознания учащихся, личностное развитие каждого, сплоче-

ние совершенствование классного коллектива как значимой социально – психологической 

группы, воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников 

«Азбука пешехода» 

Цели: создание условии для саморазвития, самопознания, самореализации личности; 

 - формирование у учащихся потребности в охране жизни и здоровья; 

 - обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного образова-

тельного пространства. 

 - создание условий для формирования у учащихся устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Пионерское движение «Орлята» 

Цели - сформировать у детей представление о безопасной жизнедеятельности, куль-

турных, духовных, исторических, природных ценностях окружающего мира, 

 - сохранение преемственности поколений в пионерской организации, 

 - создание условий для проявления разнообразных способностей детей, приобщение 

ребенка к трудовой деятельности, всестороннее развитие детей средствами КТВ. 

«Разговор о важном» 

Цель: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 
 

7.  «Учение с увлечением!»  

Рабочие программы по данному направлению 

«Юным умникам и умницам" 

Цель: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих 

занятий – развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков. 

«Учусь работать с текстом» 

Цель: формирование информационно-коммуникативной компетентности школьника, 

блока умений, направленных на самостоятельное приобретение знаний с использование раз-

личных по характеру и знаковым системам источников информации 

«Занимательный английский»  
Цели: создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность посред-

ством английского языка;  

 - развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие арти-

стических способностей, творческого воображения и фантазии; 

 - знакомство с элементами традиционной детской англоязычной культуры. 

«Немецкий с удовольствием» 

Цели - активизация умственной и творческой деятельности учащихся, 

 - развитие познавательного интереса к немецкому языку, 

 - формирование навыков самообразования, расширение кругозора учащихся. 

«Робототехника» 

Цель - решение технических задач на базе современного оборудования, формирующих 

способы продуктивного взаимодействия с действительностью и разрешения проблемных си-

туаций; проведение познавательных квест-игр; технических соревнований и конкурсов. 

«Азбука финансовой грамотности» 

Цель: развитие экономического образа мышления и финансовой культуры, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 



103 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, мини-исследования; художе-

ственные, музыкальные студии, спортивные секции; соревновательные мероприятия, круглые 

столы, дискуссионные клубы, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, обще-

ственно полезные практики. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1320 часов за 4 

года обучения. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельно-

сти (в академических часах) не более 10 часов. 
 

Материально-техническое и кадровое обеспечение внеурочной деятельности 
При организации внеурочной деятельности обучающихся в МКОУ "СОШ №1 пос. им 

К. Либкнехта используются возможности организаций и учреждений дополнительного обра-

зования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности лагеря труда и отдыха и летней оздоровительной площадки  

При организации внеурочной деятельности в МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта» в 

этой работе принимают участие все педагогические работники Школы (учителя начальной 

школы, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, логопед, педа-

гог-библиотекарь, педагог-организатор).  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как прави-

ло, основной учитель, ведущий класс начальной школы, заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе, курирующий начальные классы 

Учителя начальных классов, преподающие в 1–4 классах, являющиеся классными ру-

ководителями,  

- взаимодействуют с педагогическими работниками,  

- организуют систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятель-

ности коллектива, в том числе через органы самоуправления,  

- обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Обязанность педагогического коллектива школы - создать такую инфраструктуру по-

лезной занятости учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от 

своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются не-

обходимые условия. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются об-

щешкольные помещения:  

читальный зал в библиотеке с передвижным компьютерным классом,  

игровое помещение библиотеки,  

два спортивных зала со спортивным инвентарем,  

спортивная площадка,   

стадион поселка, 

зал второго этажа начальной школы,  

зал второго этажа средней школы,  

два кабинета «Точка Роста»,  

Музей Боевой Славы,  

кабинет музыки с музыкальной техникой,  

мастерская «Точка Роста»,  

кабинеты педагога-психолога и педагога-логопеда, 

9 кабинетов начальных классов с медиапроекторами и телевизорами, 

столовая, где организовано питание школьников. 
 

Условия организации внеурочной деятельности: 



104 

• используются программы внеурочной деятельности, разработанные авторским кол-

лективом школы, 

• для реализации программ внеурочной деятельности Школа укомплектована необхо-

димыми педагогическими кадрами. 

 

Результаты реализации программы внеурочной деятельности 
 

В ходе реализации внеурочной деятельности достигаются следующие результаты: 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

• воспитание уважительного отношения к своему поселку, школе; 

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

• улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты освоения программ внеурочной занятости 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, качества, соци-

альные компетентности, сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению. 

 

Учебный план внеурочной деятельности Муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 поселка имени Карла 

Либкнехта» Курчатовского района Курской области являются Приложением к Основной 

общеобразовательной программе начального общего образования и актуализируется еже-

годно приказом по Школе как изменения в образовательную программу на конкретный 

учебный год. 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка 
 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в Рабочей программе воспитания работа применительно к дан-

ному учебному году на уровне начального общего образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с Целевыми ориентирами результа-

тов воспитания, сформулированными на уровне начального общего образования по направ-

лениям воспитания в соответствии с ФГОС и модулями Рабочей программы воспитания: как 

инвариантными, так и вариативными, выбранными МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта».  

В разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких пе-

дагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной 

деятельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные программы и 

планы работы данных педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана осно-

вывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и па-

раллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подго-

товку, проведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в штате единицами. Это за-

меститель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, социальный педагог, 

классный руководитель, педагог-библиотекарь, педагог-психолог, учитель. Возможно при-

влечение к организации родителей (законных представителей), социальных партнёров обра-

зовательной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы Школа включает в него 

мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из 

Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и моло-

дёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происхо-

дящими в работе МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта». изменениями: организационными, 

кадровыми. 

 

Календарный план воспитательной работы Муниципального казенного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 поселка имени Карла 

Либкнехта» Курчатовского района Курской области являются Приложением к Основной 

общеобразовательной программе начального общего образования и актуализируется еже-

годно приказом по Школе как изменения в образовательную программу на конкретный 

учебный год. 
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта» при 

осуществлении образовательной деятельности является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, соци-

ального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физиче-

ского, трудового развития обучающихся. 

Система условий реализации программы начального общего образования в Школе 

направлена на:  

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной 

и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятель-

ность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей ор-

ганизаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключе-

выми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в 

мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обу-

чающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития 

и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творче-

ской деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и тех-

нологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учётом национальных и культурных особенностей Курской области; 



107 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагоги-

ческих и руководящих работников МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта», повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных меха-

низмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

Раздел «Система условий реализации основной образовательной программы» содержит: 

- описание кадровых, психолого- педагогических, финансово-экономических, инфор-

мационно-методических, материально- технических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ "СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта", осуществляющей образовательную деятельность; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 
 

Для реализации программы начального общего образования МКОУ «СОШ №1 пос. им. 

К. Либкнехта» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для реше-

ния задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность Школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников Школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу начального общего образо-

вания. 

Укомплектованность образовательной МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта», руко-

водящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся 

в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников Школы, участвующих в ре-

ализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и ре-

ализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответству-

ющей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управ-

ления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной органи-

зации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификаци-

онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квали-

фикационные характеристики должностей работников образования»).  

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые тру-

довые функции, которые поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий 

для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — квали-

фикационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной кате-

гории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соот-
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ветствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией Школы.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории  (первой, 

высшей) педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, фор-

мируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (Курская область, Курчатовский район).  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования 
 

Должность Кол-во 

работ 

ников 

Уровень квалификации работников 

ОУ 
Подтверждение уровня 

квалификации резуль-

татами аттестации 

Требования к 

уровню квали-

фикации Фактически 

соответствие 

занимаемой 

должности  

квалифика-

ционная 

категория 

(%) 

Администрация:  

- директор, 

- заместитель ди-

ректора поУВР, 

- заместитель ди-

ректора по ШИС, 

- заместитель ди-

ректора по АХЧ 

4: 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Высшее  

профессиональное 

образование  

 

«Менеджмент ор-

ганизации» 

Высшее професси-

ональное образо-

вание – 4  

 

«Менеджмент ор-

ганизации»-2 

 50% Первая 

1 

 

1 

Учителя: 

- начальных 

классов  

 

- иностранного 

языка (немецкого, 

английского), 

- ИЗО, 

- музыки, 

-физической 

культуры, 

 

16: 

 

9 

 

 

3 

 

1 

1 

 

2 

 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование или сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание по направ-

лению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, соответ-

ствующей препо-

даваемому пред-

мету  

Высшее професси-

ональное образо-

вание – 16 

Среднее профес-

сиональное – 1 

по направлению 

подготовки «Обра-

зование и педаго-

гика» или в обла-

сти, соответству-

ющей преподавае-

мому предмету 

1 (6%) 

 

1 

13 (81%) 

Первая 

8 

 

 

2 

 

1 

- 

 

2 

 

 

Педа-

гог-организатор  

 

 

 

1 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование или сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание по направ-

лению подготовки 

«Образование и 

педагогика»  

Высшее професси-

ональное образо-

вание по направ-

лению подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

 100% 

Первая 

1 

 

Педа-

гог-психолог 

 

 

1 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование или сред-

нее профес. обра-

зование по 

направлению 

Высшее професси-

ональное образо-

вание по направ-

лению подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

100% 

 

1 
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«Педагогика и 

психология»  

 

 

Учитель-логопед 

 

 

1 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование по 

направлению 

подготовки «Об-

разование и педа-

гогика», "Соци-

альная педагоги-

ка" без предъяв-

ления требований 

к стажу работы  

Высшее професси-

ональное образо-

вание по направ-

лению подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

 100% 

Первая 

1 

 

 

Социальный пе-

дагог 

 

 

1 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование 

Высшее професси-

ональное образо-

вание 

 100% 

Первая 

1 

Педа-

гог-библиотекар

ь 

1 Высшее или сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание    

Высшее професси-

ональное образо-

вание 

  

Медицинская 

сестра 

1 Высшее или сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание по направ-

лению «Педиат-

рия» 

Среднее профес-

сиональное обра-

зование по направ-

лению «Педиат-

рия» 

  

 

МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта укомплектовано работниками пищеблока, ме-

дицинским работником, вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохра-

нение условий материально-технических и информационно-методических условий реализа-

ции основной образовательной программы.  
 

Профессиональное развитие  

и повышение квалификации педагогических работников. 
 

Для эффективной работы и реализации ООП НОО школа располагает опытными, высо-

коквалифицированными специалистами с большим инновационным потенциалом, ориента-

цией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей обу-

чающихся.  

Администрация и педагоги начальной школы имеют успешный опыт внедрения новых 

образовательных программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности 

и рефлексивный анализ её хода и результатов.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с но-

выми образовательными реалиями, происходящим изменениям в системе образования в целом, 

системы непрерывного педагогического образования.  

Педагоги школы в соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» 

проходят повышение квалификации в Курском государственном университете (ФГБОУ ВО 

«КГУ»), Курском институте развития образования (ОГБУ ДПО КИРО) или используют раз-

личные образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию (дистанционное 

обучение). каждые три года, где участвуют в мероприятиях: 

- семинарах, посвящённых содержанию и ключевым особенностям обновленных ФГОС, 
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- тренингах для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ-

ной позиции с целями и задачами ФГОС, 

- заседаниях творческих групп учителей по проблемам введения ФГОС, 

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС НОО. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-

ной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка каче-

ства и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их де-

ятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. 

Либкнехта», является система методической работы, обеспечивающая сопровождение дея-

тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального общего обра-

зования.  

План методической работы МКОУ "СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта" включает сле-

дующие мероприятия 
 

№ Мероприятия Тематика 

1 Семинары, посвященные со-

держанию и ключевым особен-

ностям ФГОС НОО. 

Изучение федеральной, региональной норматив-

ной правовой базы по введению, и реализации 

ФГОС НОО и ООО. 

Основные компоненты содержания и общие во-

просы организации образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС НОО 

Формирование исследовательских навыков у 

обучающихся 

2 Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения соб-

ственной профессиональной 

позиции с целями и задачами 

ФГОС НОО. 

Уровень готовности педагогического коллектива 

к внедрению обновленных ФГОС.  

Основные формы работы на уроках и во вне-

урочное время с одаренными детьми  

Цели современного начального образования. 

Изменения в построении процесса обучения 

младших школьников: отказ от репродуктивного 

обучения.  

Формирование ИКТ- компетентности педагога, 

реализующего ФГОС НОО 

Новые подходы оценивания учебных достижений 

обучающихся  

Самообразование как один из способов повы-

ше-ния педагогической компетенции педагога 
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3 Заседания учеб-

но-методического объединения 

учителей начальных классов 

Конструирование и анализ урока на основе си-

стемно-деятельностного подхода  

Место и роль портфолио в системе контроль-

но-оценочной деятельности 

Проблема преемственности образовательного 

процесса в школе и психологические трудности 

перехода с одной ступени на другую» 

4 Консультации Итоги исследования внутренней позиции 

школьника, эмоционального отношения к школе, 

ведущей мотивации учения (диагностика особен-

ностей адаптации к школьному учителя 1-х клас-

сов).  

 

Преемственность в обучении и воспитании 1 

класса, их адаптация 

Организация учебной и внеурочной деятельности 

первоклассника в условиях обновленных ФГОС 

НОО 

5 Участие педагогов в проведе-

нии мастер- классов, стажер-

ских площадок, открытых уро-

ков 

Организация учебной и внеурочной деятельности 

в условиях введения обновленных ФГОС 

Современный урок в аспекте реализации задач 

ФГОС третьего поколения 

Особенности рабочих программ в соответствии с 

ФГОС  

Внеурочная деятельность как средство 

формиро-вания метапредметных умений и навыков 

уч-ся 

Различные формы организации активной позна-

вательной деятельности учащихся как средство 

формирования УУД 

Самостоятельная работа школьников как форма 

организации учебной деятельности 

Гражданско-патриотическое образование млад-

ших школьников как основополагающая категория 

реализации ФГОС 

6 Круглые столы Подходы к организации работы с педагогиче-

скими затруднениями учителя при введении ФГОС 

НОО 

Развитие познавательного интереса у учащихся в 

образовательном процессе в свете введений ФГОС. 

Мнения, опыт 

Формирование информационной культуры 

младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО 

«Система оценивания результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального 

общего образования». 

7 Открытые внеурочные занятия 

и мероприятия по отдельным 

направлениям введения и реа-

лизации обновленных ФГОС 

Организация проектной и исследовательской де-

ятельности учащихся в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО  

Развитие универсальных учебных действий 
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НОО обучающихся средствами 

проектно-исследователь-ской деятельности 

Работа с одаренными детьми в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

8 Конференции (участие в рай-

онных конференциях) 

Современные образовательные технологии как 

важнейший ресурс реализации обновленных 

стандартов и повышения качества образования» 

9 Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО третьего поколения 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, ин-

струкций, рекомендаций. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкне-

хта», обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим усло-

виям реализации основной образовательной программы начального общего образования, в 

частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям об-

разовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического раз-

вития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм пове-

дения, агрессии и повышенной тревожности. 

В Школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы начального 

общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом;  

учителем-логопедом;  

социальным педагогом. 

Школа предусматривает преемственность методов и форм организации дошкольного и 

начального общего образования за счёт максимально полного охвата детей различными об-

разовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от ис-

кусственного ускорения, даёт возможность сохранить и укрепить физическое и психическое 

здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие.  

С этой целью уже более 20 лет в МКОУ «СОШ №1 пос. им К.Либкнехта» ведется работа 

по предшкольной подготовке будущих первоклассников «Введение в школьную жизнь». Это 

комплексная бесплатная дополнительная образовательная услуга по подготовке детей до-

школьного возраста к школьному обучению, оказываемая школой родителям (законным 

представителям) детей 6-6,5-летнего возраста. 

Содержание образовательного процесса на предшкольной подготовке определяется 

учебным планом, календарно-тематическими планами, разрабатываемыми педагогическими 

работниками и утвержденными директором школы. 

Обучение строится на педагогически обоснованном выборе учителем технологий, ме-

тодик, средств, форм и методов обучения, способствующих формированию интеллекта, об-
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щеучебных навыков и ориентированных на личностные способности обучающихся и их раз-

витие. Нормативный срок: июнь 

Занятия проводятся в учебных помещениях, соответствующих действующим санитар-

ным нормам и правилам. 

Занятия проводятся учителями, которые будут вести первый класс 

Цели предшкольной подготовки 

- обеспечения равных стартовых возможностей детям, поступающим в первый класс;  

- знакомства ребёнка со школьной жизнью; 

- формирования мотивации к школьному обучению;  

- обучения навыкам учебного сотрудничества; 

- укрепление преемственности дошкольного и начального школьного образования. 

Задачи предшкольной подготовки 

- создание условий для роста и развития творческих способностей детей; 

- развитие у детей коммуникативных способностей и социальных навыков; 

- психологическая подготовка ребенка к последующему школьному обучению; 

- формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения; 

- развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического мышления, уме-

ния делать выводы, обосновывать свои суждения; 

- развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения; 

- развитие умения работать в коллективе, взаимодействовать, доводить начатое до кон-

ца; работать внимательно, сосредоточенно, планировать и контролировать свои дей-

ствия; 

- развитие умений общения со взрослыми, со сверстниками, умения видеть мир глазами 

другого человека; 

- развитие умений говорения, слушания и чтения (6-7 лет); 

- развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих; 
 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопро-

вождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности и 

отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и со-

провождение одарённых детей; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индиви-

дуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отно-

шений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего об-

разования, развитии и социальной адаптации; 
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обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной органи-

зации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реали-

зуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также 

на индивидуальном уровне. 

Основными формами психолого- педагогического сопровождения являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника на этапе 

знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психо-

логом с учетом результатов диагностики, а также администрацией Школы; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

В 1 классе педагог-психолог Школы особое внимание уделяет психолого- педагогиче-

скому сопровождению процесса адаптации учащихся к новым условиям учения и общения. 

Педагогом-психологом разработана программа психолого- педагогической поддержки 

обучающихся в этот сложный и в то же время очень важный, значимый период. Целью данной 

программы является создание условий, обеспечивающих благоприятное и интенсивное про-

текание процессов адаптации обучающихся к новым условиям учения и общения; организа-

ция психолого-педагогической поддержки в преодолении препятствий, сопровождающих 

адаптационные процессы. 

В процессе деятельности педагог-психолог определяет критерии психологического 

здоровья, которые становятся основой дифференцирования психологической помощи детям. 

Основываясь на выделенных критериях, можно определить процесс сохранения психологи-

ческого здоровья как единство диагностики, профилактики и коррекции в определенных 

психолого-педагогических условиях. Деятельность педагога- психолога осуществляется по 

следующим направлениям: 
 

Уровни психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Формы психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Основные направления психолого-педагогического 

сопровождения 

Индивидуальное 
(по запросу роди-

телей) 

Консультирование - Сохранение и укрепление психологического 

здоровья. 

- Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми    об-

разовательными потребностями. 

- Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения. 

Групповое 
(по запросу клас-

сного руководите-

ля) 

Развивающая ра-

бота 

- Формирование ценности здоровья и безопас-

ного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

На уровне класса 
(по запросу клас-

сного руководите-

ля) 

Профилактика - Поддержка детских объединений и учениче-

ского самоуправления. 

- Формирование ценности здоровья и безопас-

ного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных навыков в 
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разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявление и поддержка одаренных детей. 

На уровне ОУ 

(по запросу 

администрации) 

Диагностика Мониторинг возможностей и способностей обу-

чающихся 

 

Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога по сохранению 

психологического здоровья учащихся являются: 

- психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся к новым условиям 

учения и общения; 

-психологические обследования учащихся, а также мониторинговые исследования 

сформированности метапредметных и личностных результатов обучающихся начальных 

классов, уровня их психологического здоровья, динамики психического развития; 

-индивидуальные и групповые консультации; 

-индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для учащихся курса 

«Тропинка к своему Я» (1-4 классы), «Развивающая психология» 

-семейное консультирование по проблемам, просветительская, консультативная и тре-

нинговая работа с родителями. 

- профилактика аддиктивного поведения; 

- психологическая поддержка педагогической деятельности; 
 

Результатом психолого-педагогического сопровождения является успешная адаптация 

учащихся к школьной жизни, развитие эмоциональной регуляции поведения учащихся, сни-

жение тревожности и страхов, повышение уверенности в себе. 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования в МКОУ "СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта" опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном задании 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 пос. им. К. Либкнехта» Курчатовского 

района Курской области.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования МКОУ"СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта осуществляется на основании бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования в МКОУ "СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта" 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего обра-

зования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в рас-

чете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
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Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в сфере 

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образо-

вания, реализация основных общеобразовательных программ основного общего образо-

вания, реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образова-

ния» 

Заказчик: Управление финансов Администрации Курчатовского района 

Получатель бесплатных услуг: физические лица 

Единица измерения услуги: число обучающихся, руб. 

Объем услуг на учебный год 

Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг: 

- уровень усвоения основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

- полнота реализации программ начального общего образования; 

- уровень соответствия учебного плана образовательного учреждения требованиям 

федерального базисного плана; 

- доля родителей, удовлетворенных качеством и условиями предоставленной услуги. 

Порядок оказания муниципальных услуг 

Основные действия по оказанию муниципальной услуги: обучение, воспитание детей 

в возрасте от 6 до 17 лет через систему урочной и внеурочной деятельности, обучение в 

классах коррекции, обучение детей инвалидов на дому. 

На сайте организации размещается и поддерживается в актуальном режиме: инфор-

мация об адресе, маршрутах проезда, номерах телефонов организации, перечень докумен-

тов для получения муниципальной услуги, перечень оснований для отказа в оказании в 

оказании муниципальной услуги. 

Порядок финансирования муниципального задания 

Ежемесячно направляются заявки в Управление финансов Администрации Курча-

товского района по разделам, подразделам, целевым статьям видов расходов, в разделе 

статей экономической классификации, согласно заявок осуществляется финансирование 

муниципального казенного учреждения. 

Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

В соответствии с планом проверок МКУ «», ежемесячно при сдаче месячного отчета 

контрольно-ревизионной комиссии. 

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

Муниципальное учреждение ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за от-

четным периодом, представляет в Управление финансов Администрации Курчатовского 

района отчет о выполнении показателей муниципального задания по объему муниципаль-

ных услуг по форме, утвержденной Постановлением Главы Курчатовского района «О по-

рядке формировании финансового обеспечения выполнения муниципального задания», и 

пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания. 
 

 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательной ор-

ганизации и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта РФ – местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразова-

тельная организация); 

• общеобразовательная организация. 
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Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, норматив-

но-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразова-

тельных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответ-

ствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива в МКОУ 

«СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта» учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда в МКОУ "СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта" осу-

ществляется в пределах объема средств на текущий финансовый год, установленным в соот-

ветствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, и локальным нор-

мативным актом, устанавливающим положение об оплате труда работников МКОУ"СОШ №1 

пос. им. К. Либкнехта". 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

Школы фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей. Значение стимули-

рующей части определяется Управление финансов Администрации Курчатовского района; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется Управление финансов Администрации Кур-

чатовского района  

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педа-

гогического работника. 

МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта» самостоятельно определила порядок распре-

деления стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ло-

кальным нормативным актом МКОУ "СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта". В локальном норма-

тивном акте «Положение о выплатах стимулирующего характера» определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соот-

ветствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются:  

- динамика учебных достижений обучающихся,  

- активность их участия во внеурочной деятельности;  

- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здо-

ровьесберегающих;  

- участие в методической работе,  

- работа с одаренными детьми, 

- распространение передового педагогического опыта;  

- повышение уровня профессионального мастерства,  

- ведение документации. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение вы-

борного органа первичной профсоюзной организации и комиссии по распределению стиму-

лирующих выплат. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соот-

ветствии с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным 

затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального об-

разования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 

2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные за-

траты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в  соответ-

ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта» на 

очередной финансовый год. 
 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосред-

ственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, 

технический, административно-управленческий персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рас-

считываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы муниципальной услуги, с учетом стиму-

лирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рас-

считывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их ко-

личество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и 

определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ра-

ботников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании муни-

ципальной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого пер-

сонала, не принимающего непосредственного участия в оказании муниципальной услуги) 

определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руко-
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водителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда, в пределах фонда 

оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей муни-

ципальной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение нор-

матива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы муниципаль-

ной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопо-

жарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого иму-

щества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопо-

жарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, 

связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы 

охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротуше-

ния). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем от-

четном периоде (году). 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы  

начального общего образования 
 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на русском языке, 

определённом учредителем образовательной организации (Администрации Курчатовского 

района Курской области); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства);  

- фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная ли-

тература, справочно-библиографические и периодические издания). 
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Основными элементами ИОС являются: 

- информационно- образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно- образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно- образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно- телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово- хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, дело-

производство, кадры). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова-

ниям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в естественно-научной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, а также дистанционное взаимодействие МКОУ 

"СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта" с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Информация, предназначенная для сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

начальных классах, сосредоточена в учебных кабинетах: 

- мультимедийное оборудование; 

- компьютеры, телевизоры; 

- компоненты на CD и DVD дисках; 

- компоненты на бумажных носителях; 

- интерактивные плакаты по предметам учебного плана. 

Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с образовательной 

деятельностью начальной школы и её главными мероприятиями. 

Учебниками обеспечены все предметы учебного плана ООП НОО. На каждого обуча-

ющегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную 

часть программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных 

отношений предоставляется не менее одного учебника из федерального перечня учебников. 

Библиотечный фонд также укомплектован современными печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем предметам учебного плана.  

Он в достаточном объёме располагает справочными, научно-популярными и периоди-

ческими изданиями; оснащён мультимедиа - проектором, средствами сканирования, распе-

чатки и тиражирования текстов и обеспечивает учителей и учащихся возможностью получать 

необходимую информацию, работая на стационарных компьютерах, своеобразная «точка ро-

ста» образовательных потребностей учащихся и педагогов, совершенствования педагогиче-

ского мастерства и развития информационно-образовательной среды школы. 

В библиотеке учащимся и педагогам предоставляется возможность осуществлять: 

- информационную поддержку проектной деятельности учащихся по предмету; 

расширению их познавательного интереса, и на этой основе – возможностей их 

самообразования и самореализации в процессе практического применения знаний; 

- обучение учеников грамотному использованию информации: умению собирать 

необходимые факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, устанавливать 

статистические закономерности, делать аргументированные выводы; 

- продемонстрировать предметные, метапредметные знания, поддерживать устойчивый 

интерес к образовательным предметам через участие в международных образовательных 

проектах; 

- разработку и реализацию самостоятельных программ по координации учебных 

предметов; 

- проводить уроки, консультации, тестирования учащихся по предметам  
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- подготовку учащихся к проектным конференциям. 

Всем учащимся и педагогическим работникам МКОУ «СОШ № 1 пос. им. К. Либкне-

хта» предоставлен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее – 

ЭОР), используемым в образовательной деятельности, таким, как: 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school- collection.edu.ru 

Федеральный Центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

Образовательная платформа Учи.ру https://uchi.ru 

Цифровой образовательный ресурс ЯКласс https://www.yaklass.ru 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

- формирование функциональной грамотности; 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеуроч-

ной деятельности; 

- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам ло-

кальной сети и Интернета);  

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятель-

ной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организа-

цию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осу-

ществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и ис-

пользовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета.  

В образовательном процессе МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта» используется 47 

стацционарных компьютера и 45 ноутбуков (5 человек на 1 ПК). В школе функционирует 

кабинет информатики на 14 рабочих места. К локальной школьной сети подключено 14 ком-

пьютеров, тип подключения к сети Интернет - ADSL.  

Электронный адрес: kurchatovsk.198@ mail.ru. 

Официальный сайт школы: kursc-sosh1.ru 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разра-

ботка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных доку-

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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ментов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ- компетентности работников ОУ  

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради- тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, плани-

руемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осу-

ществления. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 
 

Материально-техническая база МКОУ «СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта» обеспечивает: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования;  

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

- возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образова-

тельной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого по-

становлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также со-

ответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые по-

становлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образо-

вательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеоб-

разовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в об-

щеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функцио-

нальному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реа-

лизации основной образовательной программы в образовательной организации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 
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- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

- входная зона; 

- учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

- учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, изобрази-

тельным искусством, хореографией, иностранными языками; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

- актовый зал; 

- спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

- административные помещения; 

- гардеробы, санузлы; 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

- начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

- размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной ме-

бели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по 

данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной); 

- кресло для учителя; 

- стол ученический (регулируемый по высоте); 

- стул ученический (регулируемый по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

- стеллаж демонстрационный; 

- стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют серти-

фикаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

- компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

- многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

- сетевой фильтр; 

- документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого осна-

щения; 

- рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требо-

ваниям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими ма-

териалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуе-

мой рабочей программой. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МКОУ "СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта", реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечена мебелью, презента-

ционным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудована: 

- учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических ра-

ботников; 

- кабинетом для занятий музыкой; 

- помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- спортивными сооружениями (залами, стадионом, спортивной площадкой), осна-

щенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

- Музеем Боевой Славы; Краеведческим музеем; 

- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- административными и иными помещениями, оснащенными необходимым обо-

рудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми- инвали-

дами и детьми с ОВЗ; 

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

- участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон 
 

Библиотека, спортивный зал 
 

Библиотечный фонд 

школы 

- Общий книжный фонд школьной библиотеки (количество эк-

земпляров) - 23915 

- Учебных изданий (учебников), рекомендованных федеральным 

органом управления образованием - 10714 

- Основной фонд книг (художественная литература) - 13148 

- Научно- методической - 118  

- Справочно-библиографические ресурсы (кол. ед) - 54 

 

Спортивный зал Два спортивных зала площадью 162 кв.м. и 65 кв.м. 

Спортивное оборудование: конь гимнастический прыжковый, 

гантели, козел гимнастический прыжковый, мостик гимнастиче-

ский подкидной, брусья, щиты баскетбольные, волейбольные 

сетки, шведские стенки. канаты для лазания, мячи баскетбольные, 

волейбольные, лыжи 
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1 Кабинеты 9 90 соответствует имеются Хорошо. имеется 
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начальных 

классов  

 

2 Кабинет 

химии 

1 80 соответствует имеются Удовлет.  имеется 

3 Кабинет 

информатик 

совместно 

с физикой 

70 соответствует имеются Удовлет. имеется 

4 Кабинет 

ИЗО   

совместно 

с математ 

30 нет имеются Удовлет.  

5 Кабинет 

математики 

2 80 соответствует имеются Удовлет.  

6 Кабинет 

русского 

языка и лит 

3 90 соответствует имеются Удовлет.  

7 Кабинет 

истории 

1 85 соответствует имеются Удовлет.  

8 Кабинет 

биологии 

1 85 соответствует имеются Удовлет. имеется 

9 Кабинет 

географии 

1 85 соответствует имеются Удовлет.  

10 Кабинет 

ин. языка 

2 75 соответствует имеются Удовлет.  

11 Спортив 

ный зал 

2 80 соответствует имеются Удовлет.  имеется 

12 Кабинет 

обслужи-

вающего 

труда 

1 90 соответствует имеются Удовлет. имеется 

13 Кабинет 

музыки 

1 50 соответствует  Удовлет.  

14 Кабинет 

ОБЖ 

1 80 соответствует имеются Удовлет. имеется 

15 Кабинет 

психолога 

1 30  имеются Удовлет  

16 Кабинет 

логопеда 

1 30  имеются Удовлет  

 

Мастерская «Точка роста» 
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Производственные 

мастерские  

Комбини-

рованная   

56 кв.м. 

18 имеется 

 

норма имеются имеется 
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Для медицинской деятельности согласно перечню медицинских услуг используются: 

лицензированный медицинский кабинет, 1 процедурный кабинет. Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности № ЛО-46-01-000990 от 15 января 2014 года. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским персоналом 

(медсестра, имеющая курсы переподготовки «Педиатрическое дело»), введенным в штатное 

расписание, и наряду с администрацией и педагогическими работниками несет ответствен-

ность за проведение лечебно - профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - ги-

гиенических норм, режима и качества питания обучающихся.   

В школе созданы условия для организации горячего питания обучающихся: имеется 2 

обеденных зала на 80 посадочных мест, помещения для хранения и приготовления пищи. 

Школьная столовая обеспечивает питание всех категорий обучающихся, в т.ч. получа-

ющих социальную поддержку государства (обучающиеся из малообеспеченных семей; дети, 

оставшиеся без попечения родителей и др.). Все обучающиеся школы имеют возможность 

получать полноценный завтрак, обед.  

Количество, виды и оборудование учебных помещений позволяют организовать обра-

зо-вательный процесс по всем дисциплинам основных общеобразовательных программ. 

В конце 2017 года в основном здании школы подключено видеонаблюдение, в 2018 году 

в здании начальной школы для повышения безопасности учащихся и коллектива 

Все помещения, включая, библиотеку, малый и большой спортивные залы, спортивные 

сооружения с 14.30 находятся в свободном режиме от уроков и предоставлены для занятий в 

свободное от уроков время до 18.00. Наличие информационно-учебной и методической базы 

помещений позволяет реализовывать программы внеурочной деятельности. 

Количество, виды и оборудование учебных помещений позволяют организовать обра-

зовательный процесс по всем дисциплинам заявленных в ООП НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства нагляд-

ности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), электронные образовательные 

ресурсы по предметным областям. 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого 

набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и от-

дыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, воз-

душно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации учеб-

но-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

- возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

- ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

- необходимости и достаточности; 

- универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для ре-

шения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального 

общего образования является создание комфортной развивающей образовательной среды 

МКОУ «СОШ №1 пос им. К. Либкнехта» по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его до-

ступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здо-

ровья и социального благополучия обучающихся. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МКОУ "СОШ№1 пос. им. К. Либкнехта" является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам дости-

жения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МКОУ "СОШ№1 пос. им. К. Либкнехта", реализующей основную образо-

вательную программу начального общего образования, условия: 

- соответствие требованиям ФГОС; 

- гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы; 

- учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, за-

просов участников образовательного процесса; 

- предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использо-

вания ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы МКОУ "СОШ№1 пос. им. К. Либкнехта", 

характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого- педагогических, финансовых, материально- техниче-

ских, информационно- методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования об-

разовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы МКОУ 

"СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта" базируется на результатах, проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико- обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в МКОУ "СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта"условий и ресурсов ре-

ализации основной образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МКОУ "СОШ №1 пос. им. К. Либкнехта", сформиро-

ванным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-

вий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 

Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий реализации образов 
 

№ Мероприятия 
Сроки реали-

зации 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО  

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления 

(совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о вве-

дении в образовательной организации ФГОС НОО  

Март 2022 
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2. Разработка на основе программы начального общего образования ос-

новной образовательной программы (ООП) образовательной органи-

зации  

Март-июнь 

2022 

3. Утверждение ООП организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

До 01.09.2022 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО 

Март- сентябрь 

2022 

5. Приведение должностных инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с требованиями ФГОС НОО, тариф-

но-квалификационными характеристиками и профессиональным 

стандартом 

 

До 01.09.2022 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО Март 2022 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

Апрель 2022 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к раз-

личным объектам инфраструктуры образовательной организации с 

учётом требований к необходимой и достаточной оснащённости 

учебной деятельности 

Июнь 2022 

9. Разработка: 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положения о рабочих программах; 

- положений о внеурочной деятельности обучающихся;  

- положения о формах получения образования; 

- положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы; 

- положения об организации домашней работы обучающихся; 

- положения о едином орфографическом режиме; 

- плоложение об использовании государственных символов 

 

Апрель -август 

2022 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО  

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Март 2022 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регла-

ментирующих установление заработной платы работников образова-

тельной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Апрель 2022 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с пе-

дагогическими работниками 

Август  2022 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО  

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образова-

тельных отношений по организации введения ФГОС НОО 

Август – сен-

тябрь 2022 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования, обеспечи-

вающих организацию внеурочной деятельности 

Май 2022 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных по-

требностей обучающихся и родителей (законных представителей) по 

использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Май 2022 

4. Привлечение органов государственно-общественного управления об-

разовательной организацией к проектированию основной образова-

Март- июнь 

2022 
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тельной программы начального общего образования 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО Апрель 2022 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательной органи-

зации в связи с введением ФГОС НОО 

Апрель-май 

2022 

3. Разработка (корректировка) плана методической работы (внутриш-

кольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

Март 2022 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО  

1. Размещение на сайте образовательной организации информационных 

материалов о введении ФГОС НОО 

Май 2022 

2. Информирование родителей (законных представителей) как участни-

ков образовательного процесса о введении и реализации ФГОС НОО  

Июнь 2022 

3. Обеспечение публичной отчётности образовательной организации о 

ходе и результатах введения и реализации ФГОС  

Август-декабрь 

2022 

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО НО  

1. Характеристика материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО  

Апрель 2022 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образова-

тельной организации требованиям ФГОС НОО 

Май -август 

2022 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожар-

ным нормам, санитарно-эпидемиологическим нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Сентябрь 2022 

4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

- укомплектованность библиотечно-информационного центра печат-

ными и электронными образовательными ресурсами; 

- наличие доступа образовательной организации к электронным об-

разовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, регио-

нальных и иных базах данных; 

- наличие контролируемого доступа участников образовательных от-

ношений к информационным образовательным ресурсам локальной 

сети и Интернета; 

Апрель – сен-

тябрь 2022 

 

Система мониторинга и оценки условий реализации ООП НОО 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.  

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, ма-

териально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; дея-

тельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации.  

Контроль за состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополне-

ний в ООП НОО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические от-

чёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, раз-

мещение информации на школьном сайте). 
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Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от за-

планированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

 мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья учащихся;  

 мониторинг воспитательной системы; 

 мониторинг педагогических кадров; 

 мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг 

изменений в образовательной деятельности. 
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: 

 анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, учебного плана; 

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

 система методической работы; 

 система работы ШУМО 

 работы школьной библиотеки; 

 система воспитательной работы; 

 система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение 

и поддержание здоровья); 

 социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в Школе; 

 организация внеурочной деятельности учащихся; 

  количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по 

вопросам функционирования МКОУ «СОШ № 1 пос. им. К. Либкнехта» 

Мониторинг предметных достижений учащихся: 

 результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 

 качество знаний по предметам (по четвертям, за год); 

 уровень социально-психологической адаптации личности; 

 достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

 занятость учащихся в спортивных секциях; 

 организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития 

и поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: 

 реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне среднего об-

щего образования; 

 уровень развития классных коллективов;  

 занятость в системе дополнительного образования;  

 развитие ученического самоуправления; 

 работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

 уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров: 

 повышение квалификации педагогических кадров; 

 участие в реализации проектов Программы развития школы; 

 работа по темам самообразования (результативность); 
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 использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

 участие в семинарах различного уровня; 

 трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации); 

 аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

 кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); 

 учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; 

 содержание медиатеки;  

 материально-техническое обеспечение;  

 оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование 

библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основ-

ных результатов образовательной деятельности МКОУ «СОШ № 1 пос. им. К. Либкнехта» по 

реализации ООП НОО является внутришкольный контроль. 
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