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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
Образовательная программа начального общего образования (далее по тексту – 

программа начального общего образования, образовательная программа, ООП НОО)  
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат №16» (далее по тексту - Учреждение) разработана в 
соответствии с федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (далее по тексту – ФГОС НОО, стандарт),  
Федеральной образовательной программы начального общего образования (далее - ФОП 
НОО), утвержденной приказом Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 № 372, а также 
с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей).   

Разработка образовательной программы начального общего образования Гимназии 
осуществлялась педагогическим коллективом Гимназии с привлечением родительской 
общественности Совета Учреждения.     

1.1. Цели реализации программы начального общего образования  
Целями реализации образовательной программы начального общего образования 

являются:   
1. Обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина РФ, на 

получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 
каждого обучающегося.    

2. Развитие единого образовательного пространства РФ на основе общих 
принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации образовательного 
процесса   

3. Организация учебной деятельности с учётом целей, содержания и планируемых 
результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС.    

4. Создание условий для свободного развития каждого школьника с учётом его 
потребностей, возможностей и стремления к самореализации; создание индивидуальных 
программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей 
социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.   

5. Возможность для коллектива гимназии проявить своё педагогическое 
мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 
традиций школьного коллектива.     

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

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

 — обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными,  
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семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; — 
становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;     

    — обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;     
— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);     
— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; — 
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности;    
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;     
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии школьной социальной среды; 
— использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;     
— организация эффективной самостоятельной работы обучающихся в том числе 
средствами ИКТ (развитие творческого потенциала через участие в дистанционных 
конкурсах, олимпиадах, фотоколлажей и т.д.).   

1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы  

начального общего образования  

Принципы формирования образовательной программы:   
Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется 

на требованиях, предъявляемых ФГОС к целям, содержанию, планируемым результатам и 
условиям обучения на уровне начального общего образования.   

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования Учреждения 
программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 
народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также 
планах внеурочной деятельности.   

 Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 
обеспечивает конструирование учебной деятельности обучающихся в деятельностной 
структуре, 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: программа обеспечивает связь и 
динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности, а также успешную 
адаптацию обучающихся к обучению по программам основного общего образования, 
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единые подходы между их обучением и развитием на уровнях начального общего и 
основного общего образования.    

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

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 
психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных, 
внеурочных и внеучебных мероприятий соответствует требованиям действующих 
санитарных правил и гигиенических нормативов.   

Основная образовательная программа начального общего образования Учреждения 
реализуется через:   

- образовательные деятельности:   

Деятельность   Содержание   Механизмы реализации   

Урочную    направлена на достижение 
обучающимися планируемых 
результатов освоения 
программы начального общего 
образования с учетом 
обязательных для изучения 
учебных предметов   

Учебный  план,  индивидуальный 
учебный план   
   

Внеурочную    направлена на достижение 
планируемых результатов 
освоения программы 
начального общего 
образования с учетом выбора 
участниками образовательных 
отношений учебных курсов 
внеурочной деятельности из 
перечня, предлагаемого 
Учреждением.   

План внеурочной деятельности  
  

Внеклассную 
(различные 
формы 
совместной 
познавательной 
деятельности)  
и внешкольную   

направлены  
на 
планируемых 
освоения 
начального 
образования с 
реализации 
воспитания   

достижение 
результатов 
программы 

общего 
учетом  

программы   

Календарный план воспитательной 
работы   
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды на основе выработки общих позиций, единых требований; создание условий, в 
основе которых лежат действия Учреждения и семьи по воспитанию и обучению 
обучающихся;   

- использование в образовательной деятельности современных технологий 
деятельностного типа и личностно-ориентированного развивающего обучения и ИКТ;   

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления на основе краеведческой, 
природоохранной деятельности и социальных практик;   

- участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, интеллектуальных 
играх.     

В Учреждении создаются условия для освоения обучающимися навыков учебного 
исследования на доступном возрасту уровне как через курсы внеурочной деятельности и 
индивидуальную работу.  
Обучающиеся целенаправленно знакомятся с содержанием дополнительного образования в 
Учреждении, мотивируются к занятиям на базе центра ТОЧКА РОСТА.  

Внешние ресурсы, используемые Учреждением, представляют собой сторонние 
образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные 
программы, а также организации, оказывающие психолого-педагогическую, медицинскую 
и социальную помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной 
общеобразовательной программы и адаптированной основной общеобразовательной 
программы. Осуществляется сотрудничество с организациями:   

• МБОУДО ЦДТ;   
• МБОУДО «Детско-юношеский центр»;   
• Образовательные организации города, Городская детская библиотека, городской 

краеведческий музей, городской музей воинской славы, городской выставочный зал, и др.   
В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им 
знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для 
успешного обучения на уровне основного общего образования, а также в течение жизни, а 
также предполагает:  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
его многонационального состава;  переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся в Учреждении;  ориентацию на 
достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося 
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  
признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития обучающихся; учёт индивидуальных возрастных, психологических 
и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 
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форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения;  обеспечение преемственности между уровнями дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования;  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития.    

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 
в Учреждении могут разрабатываться индивидуальны учебные планы, в том числе для 
ускоренного обучения.   

   
1. 3. Общая характеристика образовательной программы начального общего 

образования  
Основная образовательная программа начального общего образования является 

основным документом Учреждения, определяющим содержание и организацию 
образовательной деятельности и направлена на:     

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;   
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 
педагогами и сверстниками в учебной деятельности;   

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей; - укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.   

ООП ориентирована на становление личностных характеристик выпускника («портрет 
выпускника начальной школы»):    

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;    
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;   
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;    
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;    
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;    
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение;    
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.   
ООП НОО обеспечивает:    
• равные возможности получения качественного начального общего образования;    
• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы 
развития гражданского общества;   
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• преемственность  основных  образовательных  программ 
 дошкольного,  
начального общего, основного общего образования;    

• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, право на изучение родного языка, 
возможность получения начального общего образования на родном языке, овладение 
духовными ценностями и культурой многонационального народа России;   

• единство образовательного пространства Российской Федерации;   
• демократизацию образования и всей образовательной деятельности, в том числе 

через развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей 
для реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 
методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм 
образовательной деятельности обучающихся, развитие культуры образовательной среды 
Учреждения;   

• формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися ООП 
НОО, деятельности педагогических работников Учреждения, функционирования системы 
образования в целом;    

• условия для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП НОО, в том 
числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 
тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных 
детей и детей с ОВЗ.   

ООП НОО Учреждениея формируется с учетом особенностей начального 
образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа - особый этап 
в жизни ребёнка, связанный:   

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;   

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении;   

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;   

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности;   

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы.   

При разработке учитывались психологические особенности обучающихся младшего 
школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):   

• центральные психологические новообразования, формируемые при получении 
начального общего образования: 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-
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символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов;   

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 
личностного смысла учения.   

При определении стратегических характеристик программы учитываются 
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия 
в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.   

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 
обязательную часть (80% от общего объема основной образовательной программы 
начального общего образования), часть, формируемую участниками образовательных 
отношений (20% от общего объема основной образовательной программы начального 
общего образования) и реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности    
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.   

Образовательная программа содержит следующие разделы: целевой, содержательный 
и организационный.   

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации ФОП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов и включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.   

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
предметных, метапредметных и личностных результатов: федеральные рабочие 
программы учебных предметов, рабочие программы учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей; программу формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся; федеральную рабочую программу воспитания.   

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы 
начального общего образования и включает: учебный план; план внеурочной деятельности; 
календарный учебный график; календарный план воспитательной работы, содержащий 
перечень событий и мероприятий воспитательной направленности которые организуются 
и проводятся гимназией или в которых гимназия принимает участие; характеристику 
условий реализации программы в соответствии с требованиями ФГОС.   

На уровне начального общего образования программа реализуется в течение 4х лет. 
Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года составляет не 
менее 2954 академических часов и не более 3345 академических часов в соответствии с 
требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 
(или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями.   

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=441707&date=02.06.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=441707&date=02.06.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=441707&date=02.06.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=441707&date=02.06.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=371594&date=02.06.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=371594&date=02.06.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=371594&date=02.06.2023
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ   

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
         Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 
начального общего образования Учреждения (далее — планируемые результаты) 
соответствуют современным целям начального общего образования, представленным во 
ФГОС НОО и ФОП НОО как система личностных, метапредметных и предметных 
достижений обучающегося.   Планируемые результаты:   

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, ФОП НОО, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования Учреждения, уточняя и конкретизируя общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 
программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;   

• являются содержательной и критериальной основой для:   
- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей;   
- рабочей программы воспитания;   
- программы формирования универсальных учебных действий, обучающихся;  - 

системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 
образования;   

- выбора средств обучения и воспитания; - выбора учебно-методической 
литературы.   

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 
общего образования у выпускников будут сформированы:    

1) личностные результаты, включающие:   
формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 
установки и социально значимые качества личности; активное участие в социально значимой 
деятельности;   

2) метапредметные результаты, включающие: универсальные познавательные 
учебные действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также 
работу с информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 
деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 
самоконтроль);   

3) предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной 
области, по получению нового знания, его преобразованию и применению.   

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования отражают требования ФГОС НОО, ФОП НОО, передают специфику 
образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), 
соответствуют возрастным возможностям обучающихся.   
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Планируемые результаты дают общее понимание формирования личностных 
результатов, уточняют и конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с 
позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций 
оценки этих результатов.   

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

Личностные результаты   
Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Учреждения в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности.   

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 
отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:   

Гражданско-патриотического воспитания:   
становление ценностного отношения к своей Родине - России; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, 
настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений.   

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

Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.   

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:   

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 
психическому здоровью.   

Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.   

Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 
приносящих ей вред.   

Ценности научного познания:   
первоначальные представления о научной картине мира;   
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познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании.   

Метапредметные результаты   
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

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

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования:  
познавательные универсальные учебные действия:   

1) базовые логические действия:   
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать  
предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 
алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на  

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

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  2) базовые 
исследовательские действия:  определять разрыв между реальным и желательным состоянием 
объекта (ситуации) на  основе предложенных педагогическим работником вопросов;  с 
помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 
ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 
(на основе предложенных критериев);  проводить по предложенному плану опыт, несложное 
исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 
(часть - целое, причина - следствие);  формулировать выводы и подкреплять их 
доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 
классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, 
событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях;   

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

представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную 
информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 
способа ее проверки; соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет;   

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в  
соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации.   
коммуникативные универсальные учебные действия:   

1) общение:   
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями  
и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 
разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение; строить 
речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 
письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие 
публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 
тексту выступления;  

2) совместная деятельность:   
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать цель 
совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою 
часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные 
задания с опорой на предложенные образцы.    

регулятивные универсальные учебные действия:   
1) самоорганизация:   
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
выстраивать последовательность выбранных действий;   
2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.   
Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

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

Предметные результаты     
Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 
начального общего образования, и включают:   

 Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" 
должны обеспечивать:    

По учебному предмету "Русский язык":   
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

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



14  
  

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

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка:   

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 
воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 
основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста 
путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 
говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 
выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 
речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 
отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 
соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного 
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 
соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; чтение: соблюдать 
орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого текста; 
использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить 
информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, 
интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 
содержание, языковые особенности и структуру текста; письмо: осознавать цели и ситуации 
(с кем и где происходит общение) письменного общения; списывать текст с 
представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; 
писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 
соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и 
различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;   

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

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

7) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. По 
учебному предмету "Литературное чтение":   

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

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего  
речевого развития;   

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

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

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 
жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 
эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 
слушателями), «про себя» (молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание 
и использование информации для решения учебных задач.    

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

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

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 
осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего 
народа; понимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного 
интереса к родному языку и желания его изучать; понимание статуса и значения 
государственного языка республики Российской Федерации, формирование мотивации к 
изучению государственного языка республики Российской Федерации: понимать значение 
государственного языка республики Российской Федерации для межнационального 
общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской Федерации; 
понимать необходимость овладения государственным языком республики Российской 
Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей 
духовнонравственной ценности народа (по учебному предмету "Шорский язык");   

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди 
других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 
высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 
народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 
народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства 
ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 
выразительными средствами, свойственными родному языку; сформированность 
первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации 
изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой деятельности: 
различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой 
нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах 
изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка 
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по тематическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с 
использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, 
используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету "Шорский язык");   

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 
языке:   

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 
источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 
определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 
интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах 
на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 
высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 
диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 
поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 
проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные 
задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать 
устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, 
совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно 
употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 
изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 
олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 
использованием небольших презентаций; аудирование (слушание): понимать на слух речь, 
звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); 
говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные 
темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи (по 
учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); чтение и 
письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, 
научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять 
содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического 
работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 
(подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 
предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в 
письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания 
(дополнение и распространение предложения текста/изложения); чтение: читать вслух 
небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; письмо: 
воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 
словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 
небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету "Шорский 
язык");   

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

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

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 



17  
  

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 
эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 
(искусство   
слова); соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 
искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представления о 
взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и 
художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-этического 
и эстетического пространства субъекта   
Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных 

произведений народов   
Российской Федерации, народов мира;   

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

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 
жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 
эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 
слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и 
основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой 
восприятия и правильной интерпретацией текста); различать жанры фольклорных 
произведений (малые фольклорные жанры, сказки,  легенды, мифы); понимать основной 
смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 
использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен 
своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в близкородственных 
языках (тема, главная  мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о 
природе, истории, детях, о добре   
и зле); различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 
своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; анализировать 
прочитанное литературное произведение: определять тему, главную   
мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; отвечать 
на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 
средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);   

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 
сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся:   

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 
справочных); удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять 
кругозор; использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,  
поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять 
план для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному 
чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 
произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в 
их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 
приводить  доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном 
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материале (продолжение сказки,  сочинение загадки, пересказ с изменением действующего 
лица).   

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 
области "Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 
типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 
совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать:   

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

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения   
(диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 
4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 
вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 
принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 
высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными 
и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать 
основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной 
проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 
тексту выступления; аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 
работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и 
понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных 
аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать 
запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; смысловое 
чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом 
до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 
правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 
адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 
незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять 
тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 
информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 
(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; письменная речь: 
владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием личной 
информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 
предъявленный педагогическим работником образец;   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 
информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 
таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной 
безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети   
Интернет); знакомить представителей других стран с культурой своего народа и  

участвовать в   
элементарном бытовом общении на иностранном языке.   

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

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

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 
письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 
полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 
правилу/алгоритму;   
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3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 
руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с 
помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; 
овладение простейшими способами измерения длин, площадей;   

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

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

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

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

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

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 
традициям, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; духовно-нравственное развитие и воспитание 
личности гражданина Российской Федерации, понимание своей принадлежности к 
Российскому государству, определенному этносу;   

2) формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на 
основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 
освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 
представленных в содержании программы по окружающему миру; первоначальные 
представления о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о 
многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 
сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений;  3) 
первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения 
и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного 
края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 
России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 
России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;   

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 
объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 
явлениями; развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной 
и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 
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(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 
приобретенных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;   

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

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

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

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

9) формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 
приверженности здоровому образу жизни; 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) обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребенка к 
социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 
положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать 
в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения;   

11) освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 
общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 
становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения 
к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности.   

 По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной 
области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: 
"Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской 
культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов России" 
или "Основы светской этики".   

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

По учебному модулю "Основы православной культуры":   
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;   
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;   
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3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 
православной культуры;   

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

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;   

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 
духовнонравственного развития личности;   

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;   

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе;   

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

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

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

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства. По учебному модулю "Основы иудейской 
культуры":   

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

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

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

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

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;   

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 
духовнонравственного развития личности;   

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей;   
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9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе;   

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

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

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

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства. По учебному модулю "Основы буддийской 
культуры":   

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

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

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

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

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;   

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 
духовнонравственного развития личности;   

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей;   

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе;   

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

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

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

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства. По учебному модулю "Основы исламской 
культуры":   

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 
развития, роли в этом личных усилий человека;   
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2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;   

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

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

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;   

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 
духовнонравственного развития личности;   

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей;   

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе;   

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

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

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

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства. По учебному модулю "Основы религиозных 
культур народов России":   

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

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

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

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

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 
кратко описывать их содержание;   

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России;   

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 
духовнонравственного развития личности;   
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8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;   

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе;   

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

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

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

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства. По учебному модулю "Основы светской 
этики":   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: По 
учебному предмету "Изобразительное искусство":   

1) выполнение творческих работ с использованием различных 
художественных материалов и средств художественной выразительности 
изобразительного искусства;   
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2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;   
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;   
4) умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений;   
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России;   
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

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

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

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 
оркестра;   

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 
зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 
современных композиторов;   

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 
сопровождения.   
Предметные результаты по учебному предмету "Труд (технология)" предметной 

области "Технология"  обеспечивают:   
1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;   
2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании;   
3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;   
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

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

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

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

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

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

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 
деятельности, соблюдая правила честной игры;   
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4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 
материально-технической базы - бассейна) и гимнастики;   

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, показателями основных физических качеств;   

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений 
и различных форм двигательной активности.   

   
   
3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО  
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Содержание и критерии оценки, формы предоставления результатов 
оценочной деятельности   

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (далее по тексту - система 
оценки) является частью системы оценки и управления качества образования в Учреждении 
и является основой Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.   

  Система оценки обеспечивает преемственность в системе непрерывного 
образования. Ее основными функциями являются: ориентация образовательной 
деятельности на достижение планируемых результатов освоения ФГОС НОО и ФОП НОО 
и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом.   

 Основные направления и целями оценочной деятельности:   
• оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга организации, мониторинговых исследований муниципального, 
регионального и федерального уровней;   

• оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 
процедур;   

• оценка результатов деятельности организации как основа аккредитационных процедур.  В 
соответствии с требованиями ФГОС НОО система оценки:    

- отражает содержание и критерии оценки, формы предоставления результатов оценочной 
деятельности;   

- ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и 
формирование универсальных учебных действий у обучающихся;   

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы начального 
общего образования, позволяющей осуществить оценку предметных и метапредметных 
результатов;   

- предусматривает оценку динамики учебных достижений;   
- обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных достижений.   



28  
  

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися ФОП НОО.   
 Критериальное оценивание - это процесс сравнения образовательных достижений, 
обучающихся с заранее определенными и известными всем участникам образовательного 
процесса критериями, соответствующими целям и содержанию образования, отражающими 
предметные и метапредметные умения обучающихся. Таким образом, в ходе 
критериального оценивания осуществляется анализ процесса достижения планируемых 
результатов учителем, обучающимися, другими участниками образовательного процесса. 
Оценивание на основе критериев позволяет сделать данный процесс понятным для всех 
участников образовательных отношений, повышая его объективность.   
 Учителю критерии дают ясные ориентиры для организации учебного процесса по учебному 
предмету, оценки усвоения учебного материала обучающимися, коррекции методических 
процедур для достижения высокого качества обучения. Для обучающихся использование 
критериев оценивания обеспечивает понимание учебных целей, способов улучшения 
учебно-познавательной деятельности. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся получают объективные доказательства уровня 
обученности своего ребенка, возможность отслеживать результаты в обучении ребенка и 
обеспечивать ему необходимую поддержку. Использование критериального подхода к 
описанию достижения планируемых результатов для оценки предметных и 
метапредметных результатов при выполнении типовых контрольных оценочных заданий 
позволит повысить объективность традиционной пятибалльной системы оценки и 
обеспечить индивидуальное развитие обучающихся.   

В соответствии с ФГОС НОО система оценки Учреждения реализует 
системнодеятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений.   

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

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

Уровневый подход к оценке образовательных достижений, обучающихся реализуется 
за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 
результатов: необходимого (базового), повышенного (программного), максимального 
(необязательного), пониженного и низкого уровня достижений.   
• Необходимый уровень (базовый) подразумевает решение обучающимися типовой 

задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные 
действия и усвоенные знания, входящие в опорную систему знаний предмета в 
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программе. Знания учащегося на данном уровне могут быть оценены на отметку «4» 
или «3», если задача решена с недочетами.    

• Повышенный уровень (программный) подразумевает решение обучающимися 
нестандартной задачи, где потребовалось действие в новой, непривычной ситуации, 
либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 
выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). Умение действовать в 
нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. Знания 
обучающегося на данном уровне могут быть оценены на отметку «5» или «4», если 
задача решена с недочетами.  Максимальный уровень (необязательный) – решение, 
не изучавшийся в классе «задачи», для которой потребовались самостоятельно 
добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и 
действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует 
исключительные успехи отдельных обучающихся по отдельным темам сверх 
школьных требований, качественная оценка «превосходно».    Для определения 
подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяются 
также два уровня:   

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);   
• низкий уровень достижений (отметка «1»).   

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
учебной деятельности, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего учебного материала.   

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

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

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга, в том числе оценок творческих работ, наблюдения;   

- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 
взаимооценка);   

- использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 
знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 
(цифровых) технологий.   

     Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки:   

Внутренняя оценка   Внешняя оценка   
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- стартовая диагностика   
- текущая и тематическая    
- итоговая    
- промежуточную аттестацию   
- психолого-педагогическое наблюдение   - 
 внутренний мониторинг образовательных 
достижений обучающихся   

-  независимая оценка 
качества подготовки обучающихся  
-  итоговая аттестация   

   
Стартовая диагностика проводится администрацией Учреждения с целью оценки 

готовности к обучению на уровне начального общего образования.   
Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом 
оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной 
деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счетом.   

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

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося 
в освоении программы учебного предмета и осуществляется педагогическим работником, 
реализующим соответствующую программу.   

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 
усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 
существующих проблем в обучении.   

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

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

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 
работником с учетом рабочих программ учебных предметов и плана-графика проведения 
внешних и внутренних процедур оценки качества образовательных достижений 
обучающихся.   

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 
деятельности и направлена на оценку уровня достижения обучающимися тематических 
планируемых результатов по учебному предмету.    

Фиксация результатов текущего оценивания осуществляется по пятибалльной 
системе. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 
года осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, 
допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию.   
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Результаты текущей оценки фиксируются в электронном журнале.   
На основании текущих оценок успеваемости выставляются отметки по итогам четверти 

с округлением.  
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце каждого учебного 

периода по каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация 
обучающихся проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 
выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале.   

Формы и сроки промежуточной аттестации определяются учебным планом и 
календарным учебным графиком.   

Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным предметам 
осуществляется по пятибалльной системе, за исключением 1-ых классов. ООП НОО 
предусмотрена фиксация удовлетворительного (зачет) либо неудовлетворительного 
(незачет) результата промежуточной аттестации без разделения на уровни по учебным 
предметам в 1 классах, учебным курсам во 2 – 4 классах.   

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

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

В рамках независимой оценки качества подготовки обучающихся осуществляется 
мониторинг качества освоения основной образовательной программы начального общего 
образования обучающимися (муниципального, регионального или федерального уровня) по 
трем предметам «Математика», «Русский язык» и «Окружающий мир», а также качества 
освоения Программы формирования универсальных учебных действий в части личностных 
и метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
(мониторинговые исследования качества начального образования на уровне Учреждения, 
муниципалитета, территории и т. п.). Проверочные работы проводят независимые 
специалисты, не работающие в Учреждении, не работающие с тестируемыми 
обучающимися в присутствии внешних наблюдателей.   

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов   
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных.    

Оценка личностных результатов   
Целью оценки личностных достижений, обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности Учреждения и ее влиянии на коллектив 
обучающихся.   

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 
правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических 
особенностей развития.   
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Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две группы 
результатов:   

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

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

Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель осуществляет оценку 
только следующих качеств:   

- наличие и характеристика мотива познания и учения;   
- наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия;   
- способность осуществлять самоконтроль и самооценку.   
Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, интегрируются с 

заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий.   
Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или педагогов и 
администрации при согласии родителей) по вопросам:    

• сформированность внутренней позиции обучающегося;    
• ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности;    
• сформированность самооценки;   
• сформированность мотивации учебной деятельности.   
Оценка личностных результатов проводится в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и 
используется исключительно в целях оптимизации его личностного развития.   

Оценка метапредметных результатов   
Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

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

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

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 
сформированности: познавательных универсальных учебных действий; коммуникативных 
универсальных учебных действий; регулятивных универсальных учебных действий.   

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 
формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 
исследовательских действий, умений работать с информацией.   

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в ходе 
текущей и промежуточной оценки по учебному предмету, так и администрацией 
Учреждения в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность 
обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 
владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 
реализуемыми в предметном преподавании.   
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Процедуры и инструментарии оценки    
Система внутренней оценки метапредметных результатов и функциональной 

грамотности включает в себя следующие процедуры:    
— решение задач творческого и поискового характера;    
— проектная деятельность;    
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения и функциональной грамотности;    
— комплексные работы на межпредметной основе;   — 
мониторинга развития УУД.    
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 
материалах комплексных проверочных работ. Оценивание уровня сформированности 
личностных, коммуникативных и таких познавательных УУД, как целеполагание, 
планирование, может основываться на устных и письменных ответах обучающихся, а также 
на наблюдениях учителя за участием детей в групповой работе.    

В процессе оценки личностных и метапредметных результатов используются 
стандартизированные работы (диагностические работы) и различные 
нестандартизированные работы обучающихся: проекты (классные), исследовательские 
работы, творческие работы, результаты оценочной деятельности, «Портфолио ученика».    

Сформированность функциональной грамотности обучающихся оценивается 
посредством решения заданий, выходящих за пределы учебных ситуаций. Решение этих 
задач требует применения знаний в незнакомой ситуации, поиска новых решений или 
способов действий. Для оценки уровня функциональной грамотности обучающимся 
предлагается комплексная работа, содержащая задания, относящиеся к разным типам 
функциональной грамотности. Проверка выполнения заданий осуществляется на основе 
критериев, разработанных для каждой задачи, входящей в задание, по оценке конкретного 
типа функциональной грамотности.   

Оценка предметных результатов   
Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях, а также на успешное обучение.   

Оценка предметных результатов осуществляется через оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.   

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах 
действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
действий.   

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

Оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает:  список 
итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 
оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); требования  к  
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выставлению  отметок  за  промежуточную аттестацию  (при необходимости - с учетом 
степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); график контрольных 
мероприятий.   

Критерии (нормы) оценки предметных результатов    
В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп 
работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов 
(особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.).   

Успешность освоения учебных программ, обучающихся 1 классов в соответствии с 
ФГОС НОО оценивается следующими уровнями:   

Качество освоения 
программы   

Уровень достижений   

90-100%   высокий   
66 -89%   повышенный   
50 -65 %   средний   
меньше 50%   ниже среднего   

Критерии (нормы) оценок письменных работ по учебному предмету «Математика» 
При определении уровня развития умений и навыков по учебному предмету «Математика» 
у обучающихся 1 классов необходимо учитывать развитие устных и письменных 
вычислительных навыков, сформированность умения решать простые задачи, 
ориентироваться в простейших геометрических понятиях.   

Высокому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 
соответствует умение производить вычисления без ошибок.   

Повышенному уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 
соответствуют ответы и работы, в которых допущено не более 2 грубых ошибок.   

Среднему уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 
соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 3 до 4 грубых ошибок.   

Ниже среднего уровня уровню развития устных и письменных вычислительных 
навыков соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 5 грубых ошибок.   

Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы 
и ответы, в которых обучающийся может самостоятельно и безошибочно составить план, 
решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи.   

Повышенному уровню сформированности умения решать задачи соответствуют 
работы и ответы, в которых обучающийся сам решает задачу. При этом в работах не должно 
быть более 1 грубой и 2-3 негрубых ошибок.   

Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы 
и ответы, в которых обучающийся допускает ошибки в вычислениях, но при решении 
задачи сам исправляет или с помощью учителя. При этом в работах не должно быть более 
1 грубой и 3–4 негрубых ошибок.   

Ниже среднего уровня сформированности умения решать задачи соответствуют 
работы и ответы, в которых ученик не справляется с решением задач.    
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Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 
понятиях соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные 
признаки, распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, циркуль.   

Повышенному  уровню  сформированности  умения  ориентироваться  в 
геометрических понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические 
фигуры, но при этом ученик допускает неточности в определении существенных 
признаков.   

Среднему уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 
понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но не 
умеет выделить существенные признаки.   

Ниже  среднего  уровня  сформированности  умения  ориентироваться  в 
геометрических понятиях определяются знания и умения, не соответствующие 
указанным требованиям.   

Критерии (нормы) оценок письменных работ обучающихся 2-4 классов Работа, 
состоящая из примеров   
Оценка «5» ставится обучающемуся, если в работе нет ошибок в вычислениях.   
Оценка «4» ставится обучающемуся, если в работе 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.   
Оценка «3» ставится обучающемуся, если в работе 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки 

или 3 и более негрубых ошибки.   
Оценка «2» ставится обучающемуся, если в работе 4 и более грубых ошибки.  
Оценка «1» ставится обучающемуся, если он не приступал к работе. Работа, 
состоящая из задач   
Оценка «5» ставится обучающемуся, если в работе нет ошибок в вычислениях, при 

записи плана правильно записаны наименования, правильно сформулированы вопросы к 
действиям и безошибочно записано решение задачи.   

Оценка «4» ставится обучающемуся, если в работе 1-2 негрубых ошибки.   
Оценка «3» ставится обучающемуся, если в работе 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.   
Оценка «2» ставится обучающемуся, если в работе 2 и более грубых ошибки.   
Оценка «1» ставится обучающемуся, если он не приступал к работе.   
Комбинированная работа   
Оценка «5» ставится обучающемуся, если в работе нет ошибок   
Оценка «4» ставится обучающемуся, если в работе 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, 

при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.   
Оценка «3» ставится обучающемуся, если в работе 2-3 грубые и 3-4 негрубые 

ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным.   
Оценка «2» ставится обучающемуся, если в работе 4 и более грубые ошибки.   
Оценка «1» ставится обучающемуся, если он не приступал к работе.   
Комбинированная работа состоящая из 1 задачи и примеров   
Оценка «5» ставится обучающемуся, если в работе нет ошибок.   
Оценка «4» ставится обучающемуся, если в работе 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, 

при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.   
Оценка «3» ставится обучающемуся, если в работе 2-3 грубые и 3-4 негрубые 

ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным.   
Оценка «2» ставится обучающемуся, если в работе 4 и более грубые ошибки.   
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Оценка «1» ставится обучающемуся, если он не приступал к работе.  
Комбинированная работа состоящая из 2 задач и примеров   
Оценка «5» ставится обучающемуся, если в работе нет ошибок.   
Оценка «4» ставится обучающемуся, если в работе 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, 

при этом грубых ошибок не должно быть в задачах.   
Оценка «3» ставится обучающемуся, если в работе 2-3 грубые и 3-4 негрубые 

ошибки, при этом ход решения задач должен быть верным.   
Оценка «2» ставится обучающемуся, если в работе 4 и более грубые ошибки. Оценка 
«1» ставится обучающемуся, если он не приступал к работе.   
Устный счет   
Оценка «5» ставится обучающемуся за верно выполнено 95-100% заданий.   
Оценка «4» ставится обучающемуся за верно выполнено 76-94% заданий.  
Оценка «3» ставится обучающемуся за верно выполнено 51-75% заданий. Оценка 
«2» ставится обучающемуся за верно выполнено 50% заданий.   
Оценка «1» ставится обучающемуся, если он не приступал к работе.   
Тест   
Оценка «5» ставится обучающемуся за верно выполнено 95-100% заданий.   
Оценка «4» ставится обучающемуся за верно выполнено 76-94% заданий.   
Оценка «3» ставится обучающемуся за верно выполнено 51-75% заданий.   
Оценка «2» ставится обучающемуся за верно выполнено 50% заданий.   
Оценка «1» ставится обучающемуся, если он не приступал к работе.   
Математический диктант   
Оценка «5» ставится обучающемуся за верно выполнено 95-100% заданий.   
Оценка «4» ставится обучающемуся за верно выполнено 76-94% заданий.   
Оценка «3» ставится обучающемуся за верно выполнено 51-75% заданий.   
Оценка «2» ставится обучающемуся за верно выполнено 50% заданий.   
Оценка «1» ставится обучающемуся, если он не приступал к работе.   
Грубые ошибки:   

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.   
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.   
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный 

выбор действий, лишние действия).   
4. Не решенная до конца задача или пример   
5. Невыполненное задание.   

Негрубые ошибки:   
1. Нерациональный прием вычислений.   
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.   
3. Неверно сформулированный ответ задачи.   
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).   
5. Недоведение до конца преобразований.   

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 
снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка 
по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».   
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Контрольная работа (комбинированная работа)   
а) задания должны быть одного уровня для всего класса;   
б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 

предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; 
обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками;   

в) за входную работу оценка «2», «1» в журнал не ставится;   
г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные  

исправления;   
д) неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка).   

Критерии (нормы) оценок письменных работ по учебному предмету «Русский язык»    
Объем диктанта и текста для списывания (слов)   

 
каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, уровень 
сформированности устной речи.   

Высокому уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует письмо 
с правильной каллиграфией. Допускается 1 негрубый недочет.   

Повышенному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, 
если имеется 1 существенный недочет (несоблюдение наклона, равного расстояния между 
буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1–2 негрубых недочета.   

Среднему уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если 
имеется 2-3 существенных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между 
буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 негрубых недочета.   

Ниже среднего уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, 
которое в целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, 
неразборчивое, с помарками.   

К числу негрубых недочетов относятся: частичные искажения формы букв; 
несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; выход за линию 
рабочей строки; наличие нерациональных соединений; отдельные случаи несоблюдения 
наклона.   

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 
письмо без ошибок.   

Повышенному уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при 
котором число ошибок не превышает 2, и работа содержит не более 2-3 недочетов.   

Среднему уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при 
котором число ошибок не превышает 5, и работа содержит не более 3–4 недочетов.   
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Ниже среднего уровня развития знаний, умений и навыков по орфографии 
соответствует письмо, в котором число ошибок и недочетов превышает указанное 
количество.   

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, 
связанные, последовательные ответы обучающегося без недочетов или допускается не 
более одной неточности в речи.   

Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к 
требованиям, удовлетворяющим для оценки оптимального уровня, но ученик допускает 
неточности в речевом оформлении ответов.   

Среднему уровню развития устной речи соответствуют неполные, недостаточно 
последовательные ответы обучающегося, допускает неточности в употреблении слов и 
построении предложений.   

Ниже среднего уровня развития устной речи соответствуют ответы, когда 
обучающийся отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно 
подтвердить правило примерами, излагает материал несвязно.   

Критерии (нормы) оценок письменных работ, обучающихся 2-4 классов.  
Контрольный диктант   
Оценка «5» ставится обучающемуся за диктант, в котором нет ошибок.   

Оценка «4» ставится обучающемуся за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки.  
Оценка «3» ставится обучающемуся за диктант, в котором допущено 3-5 ошибок.   
Оценка «2» ставится обучающемуся за диктант, в котором допущено более 5 ошибок.   
Оценка «1» ставится обучающемуся, если он не приступал к работе.   
Классификация ошибок:   
Однотипные ошибки:   
- первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку (Однотипными считаются ошибки на одно правило, если 
условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 
борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются 
однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 
одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – 
ротик, грустный – грустить, резкий – резок). Если в одном непроверяемом слове допущены 
две и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку);  - - при 5 поправках оценка 
снижается на 1 балл.   

За одну ошибку в диктанте считаются:   
- два исправления;   
- две пунктуационные ошибки;   
- повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается 
за ошибку;   

- при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 
орфографической ошибке.   

За ошибку в диктанте не считаются:   
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни 

в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 



39  
  

обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 
доске);   

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 
предложения написано с заглавной буквы;   

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. Грамматическое 
задание   

Оценка «5» ставится обучающемуся за безошибочное выполнение всех заданий, 
когда обучающийся обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 
самостоятельно применять знания при выполнении.   

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он обнаруживает осознанное усвоение 
правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно 
выполнил не менее 3/4 заданий.   

Оценка  «3» ставится обучающемуся, если он обнаруживает  усвоение 
определенной части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 
заданий.   

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает плохое знание учебного 
материала, выполнил менее 1/2 заданий.   

Оценка «1» ставится обучающемуся, если он обнаруживает не знание учебного 
материала, полностью не справляется с грамматическим заданием.   

Контрольное списывание   
Оценка «5» ставится обучающемуся за выполненную работу, в которой нет 

исправлений.   
Оценка «4» ставится обучающемуся за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-

2 исправления.   
Оценка «3» ставится обучающемуся за работу, в которой допущены 2-3 ошибки.   
Оценка «2» ставится обучающемуся за работу, в которой допущены 4 и более ошибок 

(2 класс); 3 и более ошибок (3-4 классы)   
Оценка «1» ставится обучающемуся, если он не приступал к работе.   
Алгоритм списывания:   
1. Прочитай  предложение,  чтобы  понять  и  запомнить  его  
(орфоэпическое чтение).   
2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.   
3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.   
4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе 

диктовать (орфографическое чтение).   
5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.   
6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.   
7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.   
8. Подчеркни орфограммы в словах.   

9. Объем словарного диктанта:  
Класс  Количество слов  

1  5 - 8  
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2  9-12  

3  13-15  

4  До20  
  

Оценка «5» ставится обучающемуся за выполненную работу, в которой нет ошибок, работа 
написана аккуратно.   

Оценка «4» ставится обучающемуся за выполненную работу, в которой 1 ошибка и 
1 исправление.   

Оценка «3» ставится обучающемуся за выполненную работу, в которой 2 ошибки и 
1 исправление.   

Оценка «2» ставится обучающемуся за выполненную работу, в которой 3-5 ошибок.   
Оценка «1» ставится обучающемуся, если он не приступал к работе.   
Тест   
Оценка «5» ставится обучающемуся за верно выполнено 95-100% заданий.   
Оценка «4» ставится обучающемуся за верно выполнено 76-94% заданий.   
Оценка «3» ставится обучающемуся за верно выполнено 51-75% заданий.  
Оценка «2» ставится обучающемуся за верно выполнено 50% заданий. Оценка 
«1» ставится обучающемуся, если он не приступал к работе.   
Изложение   
Примерный объем текстов   

Класс   I четверть   II четверть   III четверть   IV четверть   

2 класс   35 – 45 слов    40 – 50 слов   45 – 55 слов   50 – 60 слов   

3 класс   55 – 65 слов   60 – 70 слов   65 – 75 слов   70 – 80 слов   

4 класс   75 – 85 слов   80 – 90 слов   85 – 95 слов   90 – 100 слов   
На проведение изложения рекомендуется отводить не менее одного часа. Для  

изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. 
Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, портрета и 
т.п. В качестве контрольных проводятся: одно изложение в конце 2-3 классов и два 
изложения в 4 классе.   

За содержание:   
Оценка «5» ставится обучающемуся за последовательное и правильное 

воспроизведение авторского текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, 
отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление. 
Допустимо не более одной речевой неточности.   

Оценка «4» ставится обучающемуся за правильную и достаточно полную 
информацию по авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются 
незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные 
фактические и речевые неточности. Допустимо не более трех речевых недочетов в 
содержании и построении текста.   

Оценка «3» ставится обучающемуся за некоторые отклонения от авторского 
(исходного) текста(изложение), отклонение от темы (в основном она достоверна, но 
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допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 
двух-трех предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти 
недочетов речи в содержании и построении текста.   

Оценка «2» ставится обучающемуся за несоответствие работы теме, значительные 
отступления от авторского текста, большое количество неточностей фактического 
характера, нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между 
частями текста, бедность словаря. В целом в работе допущено более шести речевых 
недочетов и ошибок в содержании и построении текста.   

Оценка «1» ставится обучающемуся, если он не приступал к работе.   
За грамотность:   
Оценка «5» ставится обучающемуся за отсутствие орфографических и 

пунктуационных ошибок, допустимо одно-два исправления.   
Оценка  «4»  ставится  обучающемуся,  если  допущено  не  более  двух 

орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно –два исправления.   
Оценка «3» ставится обучающемуся, если допущено три-пять орфографических 

ошибок, одна-две пунктуационные, одно –два исправления.   
Оценка  «2»  ставится  обучающемуся,  если  допущено  шесть  и  более 

орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-четыре исправления.   
Оценка «1» ставится обучающемуся, если он не приступал к работе.   
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения.  
Сочинение   
 Класс   Количество предложений   Количество слов   

3 класс    9-10   50-60   

4 класс    11-12   70-80   

На проведение сочинения рекомендуется отводить не менее одного часа. При  
выборе тем сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и 
интересам детей, доступность содержания, посильность построения текста и его речевого 
оформления.   

За содержание:   
Оценка «5» ставится обучающемуся за логически оправданное раскрытие темы, 

отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление. 
Допустимо не более одной речевой неточности.   

Оценка «4» ставится обучающемуся, если тема раскрыта, но имеются 
незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные 
фактические и речевые неточности. Допустимо не более трех речевых недочетов в 
содержании и построении текста.   

Оценка «3» ставится обучающемуся за некоторые отклонения от темы (в основном 
она достоверна, но допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 
мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность словаря, речевые неточности. 
Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста.   



42  
  

Оценка «2» ставится обучающемуся за несоответствие работы теме, большое 
количество неточностей фактического характера, нарушение последовательности изложения 
мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе допущено 
более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста.   

Оценка «1» ставится обучающемуся, если он не приступал к работе.   
За грамотность:   
Оценка «5» ставится обучающемуся за отсутствие орфографических и 

пунктуационных ошибок, допустимо одно-два исправления.   
Оценка  «4»  ставится  обучающемуся,  если  допущено  не  более  двух 

орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно –два исправления.   
Оценка «3» ставится обучающемуся, если допущено три-пять орфографических 

ошибок, одна-две пунктуационные, одно –два исправления.   
Оценка  «2»  ставится  обучающемуся,  если  допущено  шесть  и  более 

орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-четыре исправления.   
Оценка «1» ставится обучающемуся, если он не приступал к работе.   
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» сочинения.   
Критерии (нормы) оценок по учебному предмету «Литературное чтение» Темп 

чтения   

                                        
Объем, оцениваемый при выразительном чтении   
1 класс.   
Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется наблюдение 

за овладением навыками чтения обучающихся. Результаты проверки получают выражение 
в форме устных оценочных суждений учителя.   

В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления 
элементарного навыка чтения без выставления отметки. Основными объектами проверки в 
1 классе являются умения обучающихся анализировать слого-звуковой состав слов, читать 
плавно, по слогам слова, предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце 
первого года обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с 
первоначальными требованиями программы, а именно: обучающихся должны овладеть 
правильным и плавным слоговым чтением текстов при темпе 25-45 слов в минуту.   

Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, 
целыми словами способ чтения без ошибок при темпе не менее 25 слов в минуту (на конец 
учебного года), понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить 
главную мысль и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль.   

Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 
если при чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не менее 25 слов в минуту (на 
конец учебного года). Обучающийся может понять определенные слова при общем понимании 
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прочитанного, умеет выделить главную мысль, может найти в тексте слова и выражения, 
подтверждающие эту мысль.   

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 
если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 20-25 слов в минуту. 
Обучающийся не может понять определенные слова при общем понимании прочитанного, 
умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, 
подтверждающие эту мысль.   

Ниже среднего уровня развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам 
при темпе ниже 20 слов в минуту без смысловых пауз и четкости произношения, 
непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по 
содержанию.   

Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность 
обучающегося самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко вычленять на 
обложке и прочитывать название, определять тему, сопоставлять три внешних показателя 
ее содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации).   

Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует умение 
самостоятельно ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать 
название книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух 
основных внешних показателей ее содержания.   

Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует такая 
деятельность обучающегося, при которой он обращается к книге только после напоминания 
учителя, самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет 
и прочитывает название с помощью учителя, определяет тему, принимая во внимание 
главным образом иллюстрации на обложке и в тексте.   

Ниже среднего уровня уровню развития умения работать с книгой соответствует 
такая деятельность обучающегося, при которой обучающийся не может самостоятельно 
ориентироваться в книге, не вычленяет, не прочитывает название, не может определить 
тему.   

Проверка навыков чтения обучающихся проводится на основе повседневных 
наблюдений за чтением и пониманием текстов учебной книги, произведений, 
рекомендованных для внеклассного чтения, путем специального опроса по чтению, 
пересказа и комбинированного опроса.   

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения 
обучающимися правильности чтения, беглости и выразительности чтения и понимания 
содержания, прочитанного (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в 
соответствии с программными требованиями по каждому году обучения.   

В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых 
соответствует объему текстов предыдущего года.   

2 класс   
Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I и II полугодия.    
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он:   

- читает правильно, понимает содержание прочитанного;   
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-  
в I полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать  

целиком, темп чтения более 50 слов в минуту;   
- во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова 

читает по слогам), со скоростью более 70 слов в минуту;   
- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие 

знаки препинания в конце предложения;   
- умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать 

содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает наизусть 
стихотворение и читает его выразительно.   

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он:   
- понимает основное содержание прочитанного;   
- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по 

слогам), темп чтения 40-50 слов в минуту;   
- во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по 

слогам), темп чтения 55-70 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 ошибки в словах, в 
расстановке ударений, при соблюдении пауз и интонации в конце предложения;   

- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, 
но допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой 
помощью учителя;   

- знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, 
легко и самостоятельно исправляет допущенные неточности.   

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он:   
- осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя;   
- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), 

со скоростью 30-39 слов в минуту;   
- во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), 

темп чтения 40-54 слова в минуту, не соблюдает пауз между словами и предложениями;   
- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые 

ошибки и исправляет их только с помощью учителя;   
- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно.   
Оценка «2» ставится обучающемуся, если он:   
- слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью вопросов учителя;   
- в I полугодии читает по буквам, темп чтения 20-30 слов в минуту;   
- во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного 

чтения со скоростью 30-40 слов в минуту;   
- не воспроизводит текст по вопросам учителя;   
- при   чтении   наизусть   нарушает   последовательность,  

 не   полностью воспроизводит текст прочитанного.   
Оценка «1» ставится обучающемуся, если он:   
- не разбирается в прочитанном тексте даже с помощью вопросов учителя;   
- во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного 

чтения со скоростью менее 30 слов в минуту;   
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-  
- не воспроизводит текст по вопросам учителя;  при  чтении наизусть 

полностью  нарушает последовательность,  не воспроизводит текст прочитанного     
3 класс   
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: правильно понимает смысл 

прочитанного;   
- в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной 

слоговой структуры по слогам), без ошибок, со скоростью более 75 слов в минуту;   
- во II полугодии читает целыми словами, темп чтения более 90 слов в минуту; 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы;   
- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь;   
- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, используемые автором для изображения, действующих лиц, описаний природы 
и т.д.;   

- твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.   
Оценка «4» ставится обучающемуся, если он:   
- правильно понимает основное содержание прочитанного;   
- в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные, 

трудные слова читает по слогам), темп чтения 60-75 в минуту;   
- во II полугодии темп чтения 75-90 слов в минуту, при чтении допускает 1 - 3 

ошибки в словах в соблюдении пауз и логических ударений;   
- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки.   
Оценка «3» ставится обучающемуся, если он:   
- смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя;   
- в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, 

темп чтения 45-59 слов в минуту;   
- во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового 

чтения, монотонно, темп чтения 60-74 слова в минуту;   
- допускает  речевые  ошибки,  исправляет  их  с  помощью  учителя; 

воспроизводит наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо.   
Оценка «2» ставится обучающемуся, если он:   
- в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 35-45 слов в минуту; 

- во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения 
4560 слов в минуту;   

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 
прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; - при 
чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.   

Оценка «1» ставится обучающемуся, если он:   
- в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения менее 35 слов в 

минуту;   
- во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, 

темп чтения менее 45 слов в минуту;   
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искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль  

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; - при 
чтении наизусть не воспроизводит текст стихотворения.  4 класс   

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он:   
- правильно и полно понимает содержание прочитанного;   
- читает   бегло,  целыми   словами,   соблюдением   норм  

 литературного  произведения;   
- в I полугодии темп чтения более 100 слов в минуту; во II полугодии – более 

120 слов в минуту;   
- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; - знает и выразительно читает 
наизусть стихотворение.   

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он:   
- правильно понимает основное содержание прочитанного;   
- читает целыми словами, используя основные средства выразительности;   
- в I полугодии скорость чтения 85-100 слов в минуту;   
- во II полугодии – 105-120 слов в минуту, при чтении допускает 1 -3 ошибки;   
- знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1 -2 ошибки, которые 

исправляет самостоятельно;   
Оценка «3» ставится обучающемуся, если он:   
- понимает содержание прочитанного с помощью учителя;   
- в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с 

элементами слогового чтения), скорость чтения 70-84 слова в минуту;   
- во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения 90-104 

слова в минуту, допускает от 4-5 ошибок;   
- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя.   
Оценка «2» ставится обучающемуся, если он:   
- не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, 

составить план;   
- в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова 

читает целиком), допускает большое количество ошибок, скорость чтения 55-70 слов;   
- во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 

ошибок, скорость чтения 75-90 слов;   
- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст 

стихотворения.   
Оценка «1» ставится обучающемуся, если он:   
- не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, 

составить план;   
- в 1 полугодии читает текст по слогам (только отдельные слова читает 

целиком), допускает большое количество ошибок, скорость чтения менее 55 слов в минуту;   
- во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 8 

ошибок, скорость чтения менее 75 слов в минуту;   
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при чтении наизусть не может воспроизвести текст стихотворения. Чтение  

наизусть   
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он твердо, без подсказок, знает 

наизусть, выразительно читает.   
Оценка «4» ставится обучающемуся, если он знает стихотворение наизусть, но 

допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные 
неточности.   

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он читает наизусть, но при чтении 
обнаруживает нетвердое усвоение текста.   

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он нарушает последовательность при 
чтении, не полностью воспроизводит текст.   

Оценка «1» ставится обучающемуся, если он не может воспроизвести текст 
стихотворения наизусть.   

Выразительное чтение   
Требования к выразительному чтению:    
1. Правильная постановка логического ударения    
2. Соблюдение пауз    
3. Правильный выбор темпа   
4. Соблюдение нужной интонации    
5. Безошибочное чтение    
Оценка «5» ставится обучающемуся, если выполнены правильно все требования.   
Оценка «4» ставится обучающемуся, если не соблюдены 1-2 требования.   
Оценка «3» ставится обучающемуся, если допущены ошибки по трем 

требованиям.   
Оценка «2» ставится обучающемуся, если допущены ошибки по четырем 

требованиям.   
Оценка «1» ставится обучающемуся, если допущены ошибки по пяти требованиям   
Чтение по ролям   
Требования к чтению по ролям:   
1. Своевременно начинать читать свои слова    
2. Подбирать правильную интонацию    
3. Читать безошибочно    
4. Читать выразительно    
Оценка «5» ставится обучающемуся, если выполнены правильно все требования. 
Оценка «4» ставится обучающемуся, если не соблюдено одно требование.   
Оценка «3» ставится обучающемуся, если допущены ошибки по двум 

требованиям.   
Оценка «2» ставится обучающемуся, если допущены ошибки по трем 

требованиям.   
Оценка «1» ставится обучающемуся, если допущены ошибки по четырем 

требованиям.   
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Пересказ   
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он пересказывает содержание 

прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно, или 
кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос 
чтением соответствующих отрывков.   

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он допускает 1-2 ошибки, неточности, 
сам исправляет их.    

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он пересказывает при помощи 
наводящих  вопросов  учителя,  не  умеет  последовательно  передать  содержание 
прочитанного, допускает речевые ошибки.    

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он не может передать содержание 
прочитанного.   

Оценка «1» ставится обучающемуся, если он не понимает прочитанное и не может 
передать содержание прочитанного.   

Критерии (нормы) оценок по учебному предмету «Окружающий мир»   
В рамках учебного предмета «Окружающий мир» разнообразные полученные 

школьниками знания должны позволять им описывать свои наблюдения, помогать 
отвечать на возникающие у них вопросы. Фактически нужны прочные знания и навыки 
использования данных знаний при решении заданий различного уровня.   

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение 
школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных 
и итоговых работах (1-2 кл.), в проверочных и контрольных работах (3-4 кл.).   

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение 
важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом 
изучения нового материала проводится блиц-опрос важнейших понятий курса и их 
взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы.    

Определение уровня развития умений и навыков по учебному предмету 
«Окружающий мир» у обучающихся 1 классов производится в соответствии с 
требованием программы на основе анализа результатов бесед наблюдений, практических 
работ и дидактических игр.   

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 
представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои 
непосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и социальном мире. 
Обучающийся способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет 
применять свои знания на практике.   

Повышенному уровню развития умений и навыков по учебному предмету 
соответствуют ответы, построенные как правильные, логически законченные рассказы, но 
обучающийся допускает отдельные неточности в изложении фактического материала.   

Среднему уровню развития умений и навыков по учебному предмету 
соответствуют ответы, в которых обучающийся неполно раскрывает взаимосвязи 
явлений, испытывает трудности в применении своих знаний на практике.   
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Ниже среднего уровня развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в 

которых обучающийся обнаруживает незнание большей части программного материала, 
не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.   

Критерии (нормы) оценок письменных работ, обучающихся 2-4 классов   
По итогам проверочной, самостоятельной, контрольной работы оценка 

ставится всем обучающимся  
Оценка «5» ставится обучающемуся за решение нестандартной задачи, где 

потребовалось применить знания по новой теме или знания и умения уже 
отработанные, но в непривычной ситуации.   

Оценка «4» ставится обучающемуся за решение типовой задачи, подобной 
тем, что решали уже много раз, где требовалось применить сформированные умения и 
усвоенные знания.    

Оценка «3» ставится обучающемуся если при выполнении типовой задачи 
ученик допустил 1-2 фактические ошибки.    

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание 
большей части программного материала, не справляется с выполнением практических 
работ даже с помощью учителя.   

Оценка  «1»  ставится  обучающемуся,  если  он  обнаруживает  незнание 
программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 
помощью учителя.  Тест   

Оценка «5» ставится обучающемуся за верно выполнено 95-100% заданий.   
Оценка «4» ставится обучающемуся за верно выполнено 76-94% заданий.   
Оценка «3» ставится обучающемуся за верно выполнено 51-75% заданий.   
Оценка «2» ставится обучающемуся за верно выполнено 50% заданий.   
Оценка «1» ставится обучающемуся, если он не приступал к работе.   

Критерии (нормы) оценок по учебному предмету «Изобразительное искусство»  
Определение уровня развития умений и навыков по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» у обучающихся 1 классов производится в соответствии 
с требованием программы.  

Высокий уровень: поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без 
ошибок; работа выразительна и интересна.   

Повышенный уровень: поставленные задачи выполнены быстро, но работа не 
выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок.   

Средний уровень: поставленные задачи выполнены частично, работа не 
выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки.   

Уровень ниже среднего: поставленные задачи не выполнены.   
Обучающимся 2-4 классов:   
Оценка «5» ставится, если обучающийся полностью справляется с 

поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет 
применить полученные знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. 
гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 
подметить и передать в изображении наиболее характерное.   
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Оценка «4» ставится, если обучающийся полностью овладел программным 

материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 
гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 
подметить, но не совсем точно передает в изображении наиболее характерное.   

Оценка «3» ставится, если обучающийся слабо справляется с поставленной 
целью урока; допускает неточность в изложении изученного материала.   

Оценка «2» ставится, если обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; не 
справляется с поставленной целью урока.   

Оценка «1» ставится, если обучающийся не приступил к работе.  
Критерии (нормы) оценок по учебному предмету «Труд (технология)»   

Определение уровня развития умений и навыков по учебному предмету «Труд 
(технология)»  у обучающихся 1 классов производится в соответствии с требованием 
программы.   

Высокий уровень: тщательно спланирован труд и рационально организовано 
рабочее место; задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей 
технологии; правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 
выполнялась работа; полностью соблюдались правила техники безопасности.   

Повышенный уровень: допущены незначительные недостатки в планировании 
труда и организации рабочего места; задание выполнено с небольшими отклонениями 
(в пределах нормы) от соответствующей технологии изготовления; в основном 
правильно выполняются приемы труда; работа выполнялась самостоятельно; норма 
времени выполнена или недовыполнена 10-15%; полностью соблюдались правила 
техники безопасности.   

Средний уровень: имеют место недостатки в планировании труда и 
организации рабочего места; задание выполнено с серьезными замечаниями по 
соответствующей технологии изготовления; отдельные приемы труда выполнялись 
неправильно; самостоятельность в работе была низкой; норма времени недовыполнена 
на 15-20%; не полностью соблюдались правила техники безопасности.   

Уровень ниже среднего: имеют место существенные недостатки в 
планировании труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие 
приемы труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; норма времени 
недовыполнена на 2030%; не соблюдались многие правила техники безопасности.   

Оценка обучающимся 2-4 классов выставляется на основании двух оценок: за 
устный ответ (теоретические сведения, умение дать словесный отчет о проделанной 
работе и анализ своего изделия по вопросам учителя) и практическую работу (за 
выполнение изделия в целом, за отдельные технологические операции; за умение 
составлять план работы, поставить опыт; определить свойства материалов, правильно 
назвать материалы и инструменты, определить их назначение, назвать правила 
безопасной работы с ними).   

Оценка «5» ставится за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 
соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение 
выбрать инструмент в соответствии с используемым материалом, а также соблюдение 
порядка на рабочем месте в течение всего урока).   
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Оценка «4» ставится с учетом тех же требований, но допускается исправление 

без нарушения конструкции изделия.   
«Оценка «3» ставится, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 

нарушения конструкции изделия.    
Оценка «2» ставится, если изделие выполнено не аккуратно, с нарушением 

конструкции изделия.   
Оценка «1» ставится, если обучающийся не приступил к работе.   
За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметку 

можно повысить на один балл или оценить это дополнительной отметкой. Изделие с 
нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, оно 
подлежит исправлению, переделке. За готовое изделие во время проверочной работы 
оценка ставится всем обучающимся.   

Грубыми ошибками считаются:   
• неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка материалов   
(бумаги, картона, ткани);   

• неправильная сборка изделия;   
• несоблюдение пропорций деталей изделия;   
• незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, циркулем);   
• неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнять всю работу;   

несоблюдение правил безопасного труда при работе с колющими и режущими 
инструментами.   

Негрубыми ошибками считаются:   

• некоторые неточности при разметке будущего изделия;   
• затруднения при определении названия детали и материала, из которого она 

изготовлена;   

• неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных  
объектов в работе; неточности при нахождении некоторых деталей на изделии   

Критерии (нормы) оценок по учебному предмету «Английский язык»   
Письменные развернутые ответы   
Оценка «5» ставится обучающемуся, если коммуникативная задача решена 

полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические 
ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи.   

Оценка «4» ставится обучающемуся, если коммуникативная задача решена 
полностью, но понимание текста незначительно затруднено наличием грамматических 
и/или лексических ошибок.   

Оценка «3» ставится обучающемуся, если коммуникативная задача решена, 
но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или 
неадекватным употреблением лексики.   

Оценка «2» ставится обучающемуся, если коммуникативная задача не решена 
ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного 
объема текста.   
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Оценка «1» ставится, если обучающийся не приступал к работе.   
Словарный диктант, лексико-грамматический тест   
Оценка «5» ставится обучающемуся, если правильно выполнено 95-100% 
заданий.  
Оценка «4» ставится обучающемуся, если правильно выполнено 80-94% 
заданий.   
Оценка «3» ставится обучающемуся, если правильно выполнено 60-79% 
заданий.   
Оценка «2» ставится обучающемуся, если правильно выполнено 40-59% 
заданий.   
Оценка «1» ставится обучающемуся, если правильно выполнено менее 39% 

заданий.   
Устных развернутые ответы   
Оценка «5» ставится, если у обучающегося адекватная естественная реакция 

на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных 
коммуникативных задач. Речь звучит в естественном темпе, учащийся не делает 
грубых фонетических ошибок. Лексика адекватна ситуации, редкие грамматические 
ошибки не мешают коммуникации.   

Оценка «4» ставится, если у обучающегося коммуникация затруднена, речь 
обучающегося неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются 
фонетические ошибки (например: замена английских фонем сходными русскими). 
Общая интонация в большой степени обусловлена влиянием родного языка. 
Грамматические и/или лексические ошибки заметно влияют на восприятие речи 
обучающегося.   

Оценка «3» ставится, если коммуникативная задача решена, но понимание 
текста у обучающегося затруднено наличием грубых грамматических ошибок или 
неадекватным употреблением лексики.   

Оценка «2» ставится, если коммуникативная задача не решена, ввиду большого 
количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста.   

Оценка «1» ставится, если обучающийся не работа на уроке.   
Критерии (нормы) оценок по учебному предмету «Физическая культура»   

Определение уровня развития умений и навыков по учебному предмету 
«Физическая культура» у обучающихся 1 классов производится в соответствии с 
требованием программы.   

Высокий уровень: правильно выполняет предложенное задание или 
упражнение; обнаруживает осознанное усвоение программного материала; умеет 
осмысленно выполнять упражнения программного материала, применяет в разных 
ситуациях.   

Повышенный уровень: правильно выполняет требования, но при этом не всегда 
правильно выполняет предложенное задание (упражнение); простые движения 
выполняет правильно, в сложных упражнениях умеет правильно использовать помощь 
учителя.   
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Средний уровень: недостаточно усваивает учебный материал по изучаемой 

теме; допускает неточность в своих действиях, в выполнении упражнений; выполняет 
только простые упражнения.   

Уровень ниже среднего: допускает ошибки при выполнении упражнений и 
заданий;   

- допускает ошибки при соблюдении последовательности выполнения 
упражнений и заданий;   

- не умеет выделять свойства нужного действия или упражнения; - допускает 
грубые ошибки в ответах на вопросы.   

Проверка знаний обучающихся 2-4 классов по теоретическим разделам программы   
Оценка «5» ставится, если при ответе обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности.   
Оценка «4» ставится, если в ответе обучающегося содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки.   
Оценка «3» ставится, если, в ответе обучающегося отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знание материала, нет должной аргументации 
и умения использовать знания на практике.   

Оценка «2» ставится, если, при ответе обучающийся демонстрирует 
непонимание и незнание материала программы.   

Оценка «1» ставится, если, обучающийся не отвечает на вопросы учителя.   
Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками 

обучающихся 2-4 классов   
Оценка «5» ставится, если двигательное действие выполнено правильно 

(заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко, обучающийся по 
заданию учителя используют их в нестандартных ситуациях.   

Оценка «4» ставится, если двигательное действие выполнено правильно, но 
недостаточно легко и четко, наблюдается скованность движений.   

Оценка «3» ставится, если двигательное действие выполнено в основном 
правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 
неуверенному и напряженному выполнению.   

Оценка «2» ставится, если движение или отдельные его элементы выполнены 
неправильно, допущено более двух значительных или одна грубая ошибка.   

Оценка «1» ставится, если, обучающийся не работал на уроке.   
Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов 
двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию 
здоровья.   

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе оцениваются по уровню овладения ими раздела основы знаний, 
умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнение 
доступных для них двигательных действий.   
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Критерии (нормы) оценок по учебному предмету «Музыка»   

Определение уровня развития умений и навыков по учебному предмету 
«Музыка» у обучающихся 1 классов производится в соответствии с требованием 
программы   

Высокий уровень - внимательно слушает музыку, называет автора и название 
произведения, верно отвечает на вопросы.   

Повышенный уровень -  внимательно слушает музыку, но, не называет автора и 
(или) название произведения, не всегда верно отвечает на вопросы.   

Средний уровень - невнимательно слушает музыку, не называет автора и (или) 
название произведения, не всегда верно отвечает на вопросы.   

Ниже среднего уровня - не слушает музыку, не отвечает на вопросы.   
Критерии (нормы) оценок работ обучающихся 2-4 классов   
Оценка «5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к 

учебному предмету, знает основные музыкальные инструменты, способен различать 
изученные жанры музыкальных произведений, воспроизводить музыкальные звуки и 
тексты песен, самостоятельно исполнять знакомые песни; отвечать на вопросы о 
прослушанных произведениях.   

Оценка «4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, 
знает основные музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные 
жанры музыкальных произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечать на 
вопросы о прослушанных произведениях с незначительной помощью.   

Оценка «3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на 
знакомые музыкальные произведения, узнает основные музыкальные инструменты, 
запоминает простейшие мелодии исполняет их, способен сотрудничать со 
сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических видов 
деятельности.   

Оценка «2» ставится, если у обучающегося нет интереса, эмоционального 
отклика, он не умеет пользоваться ключевыми и частными знаниями, не проявляет 
музыкальных способностей.   

Оценка «1» ставится, если обучающийся не отвечает на вопросы о 
просушенных произведениях,  не  сотрудничает  со  сверстниками  в 
 процессе  совместных художественноэстетических видов деятельности.   
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Виды и формы контрольно-оценочных действий   

Содержательный контроль и оценка результатов, обучающихся предусматривает 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 
сравнения его с другим детьми.   

Виды и формы контрольно-оценочных действий   
№   Вид КОД   Время 

проведения   
Содержание   Формы результатов   

1   Стартовая работа   Сентябрь   Определяет 
актуальный уровень 
знаний, необходимый 
для  продолжения 
обучения,  а 
 также намечает 
 «зону 
ближайшего  
развития»  и 
предметных знаний, 
организует   

Результаты работы не 
влияют на 
дальнейшую 
итоговую оценку 
фиксируются 
учителем в карте 
обучающихся   

      коррекционную 
работу   

  

2   Текущая и 
тематическая 
(диагностическая, 
самостоятельная, 
проверочная, 
контрольная 
работа)   

Проводится в 
процессе и в 
конце изучения 
тем, в конце  
темы   
   
   
   

Направлена на 
проверку 
пооперационного 
состава действия, 
которым необходимо 
овладеть учащимся в 
рамках решения 
учебной задачи, 
включает основные 
вопросы изученной 
темы или тем 
четверти, полугодия   

Результаты 
фиксируются в 
классном журнале.  

3   Годовая итоговая 
работа   

Май   Включает основные 
темы учебного года. 
Задания рассчитаны на 
проверку не только 
знаний, но и 
развивающего эффекта 
обучения.    

Оценивается 
учителем. Отметка 
выставляется в 
журнал.   
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4   Комплексная 
работа   

1 – 2 раза в год   Содержит задания, 
направленные на 
диагностику уровня 
развития личностных, 
метапредметных, 
предметных 
результатов.   

Оценивается 
учителем, Результаты 
фиксируются в 
таблицах 
образовательных 
результатов   
(портфолио).   

   
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также администрацией Учреждения в 
ходе мониторинга.   

Формы представления результатов оценочной деятельности   
Результаты оценочной деятельности фиксируются в классных журналах, таблицах 

образовательных результатов и в «Портфолио ученика». Таблицы образовательных 
результатов составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может 
овладеть ученик.    

Оценки динамики индивидуальных образовательных достижений   
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Одним из инструментов для оценки 
динамики образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося 
(портфолио).    

Задачами проведения оценки динамики образовательных достижений, обучающихся 
являются:   

- поддержка высокой учебной мотивации обучающихся;   
- поощрение их активности и самостоятельности, расширение возможности 

обучения и самообучения;   
- развитие навыков рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;   
- формирование умения учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.   
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы.    

В портфолио включаются материалы контрольно-оценочных процедур, 
демонстрирующие результаты, достигнутые обучающимся в учебной деятельности. 
Портфолио дополняется как работами обучающегося (в том числе – фотографии, 
видеоматериалы и т.п.), так и отзывами на эти работы (например, наградные листы, 
дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 
ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.    

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы: о сформированности у обучающегося универсальных и 
предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 
возможность продолжения образования в основной школе; о сформированности основ 
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умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью постановки и 
решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач;   
 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.   

   
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ  
КУРСОВ, КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УЧЕБНЫХ  

МОДУЛЕЙ   
Рабочие программы учебных предметов, курсов в том числе внеурочной деятельности, 

учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы начального общего образования и разработаны в соответствии 
с требованиями ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования 
на основе федеральных рабочих программ.    

Рабочие программы учебных предметов, курсов в том числе внеурочной деятельности, 
учебных модулей включают:   

- пояснительную записку (отражает общие цели и задачи изучения предмета, место 
в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 
планируемых результатов и к структуре тематического планирования);   

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности), учебного модуля;   

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 
числе внеурочной деятельности), учебного модуля;   

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, 
отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 
электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 
материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 
электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 
цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 
различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 
реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 
законодательству об образовании.   

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание 
на форму проведения занятий.   

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания.   

  
Рабочие программы, реализуемые на уровне начального общего образования  

   
Учебные предметы   
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Учебный предмет   Наименование рабочей программы   Классы   

Русский язык   Рабочая программа учебного предмета «Русский 
язык»    

1-4   

Литературное чтение   Рабочая  программа  учебного  предмета   
«Литературное чтение»   

1-4   

Родной язык (шорский  
язык)   

Рабочая программа учебного предмета «Родной 
язык (шорский язык)»   

1-4   

Литературное чтение 
на родном (шорском 
языке) языке 

Рабочая программа учебного предмета 
«Литературное чтение на родном (шорском языке) 
языке» 

3-4 

Иностранный  язык   
(английский)   

Рабочая  программа  учебного  предмета   
«Иностранный язык (английский)»   

2-4   

Математика   Рабочая  программа  учебного  предмета  
«Математика»   

1-4   

Окружающий мир   Рабочая  программа  учебного  предмета  
«Окружающий мир»   

1-4   

Основы  религиозных   
культур и светской 

этики   

Рабочая программы учебного предмета «Основы  
религиозной культуры и светской этики»    

4   

Изобразительное 
искусство   

Рабочая  программа  учебного  предмета   
«Изобразительное искусство»   

1-4   

Музыка   Рабочая программа учебного предмета «Музыка»   1-4   

Труд (технология)   Рабочая  программа  учебного  предмета   
«Труд (технология)  »   

1-4   

Физическая культура   Рабочая  программа учебного предмета 
«Физическая культура»   

 

1-4   
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Курсы внеурочной деятельности   

Наименование рабочей программы   

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Музыкальный театр»  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – моя Родина»   

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир профессий»  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире книг»  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Компьютерная азбука»  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шорский язык»  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный художник»   

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Игровая студия»  

  
  
Перечень учебных курсов, курсов внеурочной деятельности не окончательный и 

может быть скорректирован в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 
(законных представителей).   

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной 
деятельности представлены в приложении (Приложение 2 – рабочие программы учебных 
предметов; приложение 3 -  программы курсов внеурочной деятельности).  
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5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

    
В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 

программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее – УУД) 
являются  планируемые  результаты  обучения.  В  соответствии  с 
ФГОС  Программа формирования УУД Учреждения содержит:  
- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;   
- характеристику познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.   

5.1. Значение сформированности универсальных учебных действий для 
успешного обучения и развития младшего школьника   

Положительное влияние универсальных учебных действий для успешного обучения  
и развития обучающихся:   

• на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 
предметами;   

• на развитие психологических новообразований младшего школьного 
возраста, обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и 
к самообразованию обучающегося; • 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  

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.  
Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 
условиях цифровой трансформации образования.   

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 
школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 
освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 
метапредметных результатов.   

Это взаимодействие проявляется в следующем:   
1) предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной  
основой становления УУД;   

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 
как активной  

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

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

  
4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 
нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 
восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.   

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 
значимых феноменов психического развития обучающихся младшего школьного возраста: 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД.   

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

—универсальными учебными познавательными действиями;  —универсальными 
учебными коммуникативными действиями;  —универсальными регулятивными 
действиями.   

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования  
отражают:   

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:   
1) базовые логические действия:  
- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать  

аналогии;   
- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;   
- определять существенный признак для классификации, классифицировать  

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

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

основе предложенного алгоритма;   
- устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях, 

 поддающихся  
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  2) 

базовые исследовательские действия:   
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации)  
на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать  
изменения объекта, ситуации; - сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);   

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  



62  
  
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 
причина - следствие);   

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); - 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях;   

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

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

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

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

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

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

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

диалога и дискуссии;   
- признавать возможность существования разных точек зрения; - корректно и  

аргументированно высказывать свое мнение;   
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; - создавать  

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);   
- готовить небольшие публичные выступления; - подбирать иллюстративный  

материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  2) 
совместная деятельность:   
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом  

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

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

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;   
- ответственно выполнять свою часть работы;   
- оценивать свой вклад в общий результат;   
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:   
1) самоорганизация:   
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
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выстраивать последовательность выбранных действий;  2) 

самоконтроль:   
- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  - корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок.   
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 
обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 
самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания учебных предметов, 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), модулей обучающиеся овладевают рядом 
междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 
которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 
нестандартных учебных ситуациях.   
  

5.2. Характеристика универсальных учебных действий обучающихся   
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность  

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:   
- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в  

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

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);  
- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе  

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

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой  
формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.   

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 
формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 
окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 
общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 
представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и 
даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 
формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО 
коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 
обеспечивающих:   

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 
аналитическую  

текстовую деятельность с ними;   
2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами  
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;   

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

4) результативное  взаимодействие  с  участниками 
 совместной  деятельности (высказывание  собственного  мнения, 
 учёт  суждений  других  собеседников,  умение договариваться, 
уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия.   
Регулятивные универсальные учебные действия – это совокупность учебных  

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности 
(в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В 
соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:   

1) принимать и удерживать учебную задачу;   
2) планировать её решение;   
3) контролировать полученный результат деятельности;   
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;   
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной  

задачи;   
6) корректировать при необходимости процесс деятельности.   
Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие  способность  обучающегося  к  волевым  усилиям  в 
 процессе коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному 
предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия.   

В рабочих программах учебных предметов, курсов, модулей требования и  
планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел.   

5.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм  
конструирования современного процесса образования   

Согласно теории развивающего обучения, критериями успешного психического 
развития обучающегося являются появившиеся в результате обучения на этом уровне 
образования психологические новообразования. Среди них для младшего школьника 
принципиально важны:   

• осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки;   
• способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма  

решения учебной задачи;   
• определённый уровень сформированности универсальных учебных действий.   
При конструировании образовательного процесса в рамках изучения учебных 

предметов и формирования универсальных учебных действий используются следующие 
методические позиции:   

1. Анализ содержания учебного предмета с точки зрения 
универсальных действий и установка на содержательные линии, которые способствуют 
формированию разных метапредметных результатов. Для этого на уроке по каждому предмету 
предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 
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определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 
действия.   

2. Использование  различных видов  деятельности, 
 которые в  особой  мере  

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 
информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе 
с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов.   

3. Применение системы заданий, формирующих операциональный 
состав учебного  

действия.   
Цель таких заданий – создание алгоритма решения учебной задачи, выбор  

соответствующего способа действия.   
Алгоритм формирования учебного действия:   
• построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании 

(сначала коллективно, затем – самостоятельно); На данном этапе контроль выполнения от 
совместных действий с учителем переходит к самостоятельным аналитическим оценкам.   

• проговаривание их во внешней речи; выполняющий задание учащийся осваивает  
два вида контроля – результата и процесса деятельности;   

• постепенный переход на новый уровень – построение способа действий на любом 
предметном содержании и с подключением внутренней речи; развивается способность 
корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и 
ошибки.   

Учебные операции, развивающие способность обучающихся работать не только в  
типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях: •  

 Сравнение: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 
определение  их  сходства,  тождества,  похожести;  определение  индивидуальности, 
специфических черт объекта;  

• Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 
объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 
дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение 
общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на 
группы (типы) по общему главному (существенному) признаку.   

• 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.   

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 
одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 
обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 
обобщённой характеристики сущности универсального действия.    

5.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах учебных  
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей   
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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 в каждом классе начальной школы для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 
обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат 
балльной оценке, так как в балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 
деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его 
достижения, ошибки и встретившиеся трудности, поддержать его, высказать надежду на 
дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, 
зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.   

В рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей содержание метапредметных достижений обучения 
представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе 
пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный 
язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в 
котором прописано содержание всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором 
классах определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, 
поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго 
года обучения появляются признаки универсальности.   

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные  
курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура).   

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 
коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 
деятельности.   

С  учётом  части,  формируемой  участниками  образовательных 
 отношений, Учреждение расширяет содержание универсальных учебных действий в 
рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в 
условиях работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения.   

В тематическом планировании рабочих программ представлены возможные виды  
деятельности, методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование 
всех видов УУД.   

Описание реализации требований формирования УУД по отдельным предметным  
областям представлено ниже.   

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ   
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося  

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. Базовые 
логические действия:   

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 
грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 
единиц;  
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• объединять объекты (языковые единицы) по определённому 
признаку; • определять существенный признак для классификации языковых единиц 
(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;   

• находить в языковом материале закономерности и противоречия на 
основе  

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе 
с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых 
единиц;   

• выявлять недостаток информации для решения учебной и 
практической задачи на  

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;   
• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

наблюдения за языковым  
материалом, делать выводы.   

Базовые исследовательские действия:   
• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового  
объекта, речевой ситуации;   

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 
наиболее  

подходящий (на основе предложенных критериев);   
• проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

мини- 
исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;   

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 
основе результатов  

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 
формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 
материала;   

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 
последствия в  

аналогичных или сходных ситуациях.   
Работа с информацией:   
  

• выбирать источник получения информации: нужный словарь для 
получения  

запрашиваемой информации, для уточнения;   
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•  
согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде  

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;   
• распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на  
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 
учебнику);  

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 
родителей, законных  

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 
(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 
синонимах слова);   

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 
звуковую информацию  

в соответствии с учебной задачей;   
• понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем;  
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.   
 К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются  
коммуникативные универсальные учебные действия.   

  
Общение:   
•воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с  

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

диалоги и дискуссии;   
•признавать возможность существования разных точек зрения;   
•корректно и аргументированно высказывать своё мнение;   
•строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;   
•создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в  

соответствии с речевой ситуацией;   
•готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой  

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;   
•подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту  

выступления.   
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные  

универсальные учебные действия.  
 Самоорганизация:   

• планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата;   

• выстраивать  последовательность  выбранных  действий. 
 Самоконтроль: •  
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•  
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;   

• корректировать  свои  учебные  действия  для 
 преодоления  речевых  и  

орфографических ошибок;   
• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по выделению,  
характеристике, использованию языковых единиц;   

• находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 
находить  

орфографическую и пунктуационную ошибку;   
• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников,  
объективно оценивать их по предложенным критериям.  Совместная 

деятельность:   
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом  

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

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её  

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

• проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения, 
 подчиняться,  

самостоятельно разрешать конфликты;   
• ответственно выполнять свою часть работы;  • оценивать свой вклад 

в общий результат; •  выполнять совместные проектные задания с опорой на 
предложенные образцы.   
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у  

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: базовые 
логические действия:   

• сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 
соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 
произведений, устанавливать аналогии;   

• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;   
• определять существенный признак для классификации, 

классифицировать  
произведения по темам, жанрам и видам;   

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

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 
отзыв по предложенному алгоритму;   
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•  
• выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на  
основе предложенного алгоритма;   

• устанавливать  причинно-следственные  связи  в сюжете 
 фольклорного  и  

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 
героев; базовые исследовательские действия:   

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

на основе предложенных учителем вопросов;   
• формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта,  
ситуации; • сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 
(на основе предложенных критериев);   

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 
по  

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 
причина – следствие);   

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 
основе результатов  

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); • прогнозировать 
возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях; работа с информацией:   

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

информацию,  
представленную в явном виде;   

• распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на  

основании предложенного учителем способа её проверки;   
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей)  

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;   
• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию  
в соответствии с учебной задачей;   

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации.   

 К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются  
коммуникативные универсальные учебные действия: общение:   

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с  

целями и условиями общения в знакомой среде;   
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•  
• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения  
диалога и дискуссии;   

  
• признавать возможность существования разных точек зрения;   
• корректно и аргументированно высказывать своё мнение;   

  
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;   
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);   
• готовить небольшие публичные выступления;   
• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту  
выступления.   

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные  
универсальные учебные действия:  самоорганизация:  

• планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата;   

• выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль:   

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  • 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.   
Совместная деятельность:   

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 
(индивидуальные с учётом  

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

  
• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её  
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы;   

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться;   

• ответственно выполнять свою часть работы;   
• оценивать свой вклад в общий результат;   
• выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы.   
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (Английский язык)   
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 
универсальные учебные действия.   



72  
  

•  
Базовые логические действия:   

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать  
аналогии;   

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

классифицировать  
предложенные объекты;   

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 
фактах, данных и  

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;   
• выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на  
основе предложенного алгоритма;  

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 
поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 
выводы; Базовые исследовательские действия:   

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

на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  
• с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать  
изменения объекта, ситуации;   

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);   

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 
по  

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина 
следствие);   

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 
основе результатов  

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);   
• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в  
аналогичных или сходных ситуациях;  Работа 

с информацией:   
• выбирать источник получения информации;   
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию,  
представленную в явном виде;   

• распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на  

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;   
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•  
• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

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

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 
звуковую, информацию  

в соответствии с учебной задачей;   
  

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации.   
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 
универсальные учебные действия.   

Общение:   
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с  
целями и условиями общения в знакомой среде;   

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

• признавать возможность существования разных точек зрения;   
• корректно и аргументированно высказывать своё мнение;   

  
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;   
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);   
• готовить небольшие публичные выступления;   
• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту  
выступления;   

Совместная деятельность:   
• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

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

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её  

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; • проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;   

• ответственно выполнять свою часть работы;   
• оценивать свой вклад в общий результат;   
• выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы.   



74  
  

•  
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в 

начальной  школе у  обучающегося  будут  сформированы  следующие 
 регулятивные универсальные учебные действия.   

Самоорганизация:   
• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;   
• выстраивать  последовательность  выбранных  действий; 

 Самоконтроль: •  
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;   

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.   
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА   
В результате изучения учебного предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 
действия.   

Базовые логические действия:   
• устанавливать связи и зависимости между математическими 

объектами (часть- 
целое; причинаследствие; протяжённость);   

• применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 
анализ,  

классификация (группировка), обобщение;   
• приобретать практические графические и измерительные навыки 

для успешного  
решения учебных и житейских задач;   

• представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 
арифметической  

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. Базовые исследовательские 
действия:   

• проявлять способность ориентироваться в учебном материале 
разных разделов  

курса математики;   
понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать,  

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;   
• применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор  
вариантов)   

Работа с информацией:   
• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую  
информацию в разных источниках информационной среды;   

• читать, интерпретировать графически представленную информацию 
(схему,  

таблицу, диаграмму, другую модель);  
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•  
• представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, 

текст),  
формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;   

• принимать правила, безопасно использовать предлагаемые 
электронные средства и  

источники информации.   
В результате изучения учебного предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные 
действия.   

• конструировать утверждения, проверять их истинность; строить 
логическое  

рассуждение;   
• использовать текст задания для объяснения способа и хода решения  

математической задачи; формулировать ответ;   
• комментировать процесс вычисления, построения, решения;   
• объяснять полученный ответ с использованием изученной 

терминологии;   
• в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – 

задавать вопросы,  
высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 
правоты, проявлять этику общения;   

• создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – 
описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 
задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка);   

• ориентироваться  в  алгоритмах:  воспроизводить, 
 дополнять,  исправлять  

деформированные; составлять по аналогии;   
• самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным.  Совместная деятельность:   
• участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 
количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать 
мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 
информации;   

• осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых 
действий, предвидеть  

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения.   
В результате изучения учебного предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные 
действия.   

Самоорганизация:   
• планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных  
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действий;   

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых  
в процессе обучения.   

Самоконтроль:   
• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно  
оценивать их;   

• выбирать и при необходимости корректировать способы действий;   
• находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести 

поиск путей  
преодоления ошибок;   

Самооценка:   
• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы  их  предупреждения  (формулирование 
 вопросов,  обращение  к  учебнику, дополнительным средствам 
обучения, в том числе электронным);   

• оценивать  рациональность  своих  действий,  давать 
 им  качественную  

характеристику.   
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ («ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»)   
В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 
действия.   

Базовые логические действия:   
• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной 

и социальной  
среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;   

• на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 
устанавливать связи  

и зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и 
в пространстве);   

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания 
для сравнения,  

устанавливать аналогии;   
• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  
• определять существенный признак для классификации, 

классифицировать  
предложенные объекты;   

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 
фактах, данных и  

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;   
• выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на  
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•  
основе предложенного алгоритма.   

Базовые исследовательские действия:   
• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному 

плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять 
интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;   

• определять разницу между реальным и желательным состоянием 
объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;   

• формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 
прогнозировать  

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;   
  

• моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 
природе (живая  

и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 
поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);   

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 
причина – следствие);   

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 
основе результатов  

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).   
Работа с информацией: • использовать различные источники для поиска информации,  

выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи;   
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию,  
представленную в явном виде;   

• распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на  

основе предложенного учителем способа её проверки;   
• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую,  
аудиовизуальную информацию;   

• читать и интерпретировать графически представленную 
информацию (схему,  

таблицу, иллюстрацию);   
• соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого  
доступа в Интернет (с помощью учителя);   

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 
звуковую информацию  

в соответствии с учебной задачей;   
• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление,  
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•  
высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).   

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные 
действия.   

• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, 
оценивать  

выступления участников;   
• признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и  
аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;   

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 
уважительное  

отношение к собеседнику;   
• использовать смысловое чтение для определения темы, главной 

мысли текста о  
природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;   

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

• конструировать обобщения и выводы на основе полученных 
результатов  

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;   
• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных  
объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;   

• готовить небольшие публичные выступления с возможной 
презентацией (текст,  

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.  Совместная 
деятельность:   

• понимать значение коллективной деятельности для успешного 
решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 
краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 
изученного материала по окружающему миру);  

• коллективно строить действия по достижению общей цели: 
распределять роли,  

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;   
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;   

• выполнять правила совместной деятельности: справедливо 
распределять и  

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 
конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;   

• ответственно выполнять свою часть работы.   
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•  
В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные 
действия.   

Самоорганизация:   
• планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

действия по  
решению учебной задачи;   

• выстраивать последовательность выбранных действий и операций.  
Самоконтроль:   

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;   
• находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои  
действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);   

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 
предусматривать  

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 
жизни.  

Самооценка:   
• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить 

свою оценку с  
оценкой учителя;   

• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 
необходимости  

корректировать их.   
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ   
В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской  

этики» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие метапредметные 
результаты:   

• овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач 
учебной  

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;   
• формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в  
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы 
в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности;   

• совершенствовать  умения в различных  видах  речевой 
 деятельности  и коммуникативных ситуациях; адекватное использование 
речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для 
решения различных коммуникативных и познавательных задач;   

• совершенствовать умения в области работы с информацией, 
осуществления  
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•  
информационного поиска для выполнения учебных заданий;   

• овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей 
и жанров,  

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  
овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;   

• формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 
признавать  

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, 
умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;   

• совершенствовать организационные умения в области коллективной 
деятельности,  

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении 
ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.   

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской  
этики» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 
универсальные учебные действия:   

• ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности 
общества —  

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых 
в разных религиях (в пределах изученного);   

• использовать разные методы получения знаний о традиционных 
религиях и  

светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);  
• применять логические действия и операции для решения учебных 

задач:  
сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического 
материала;   

• признавать возможность существования разных точек зрения; 
обосновывать свои  

суждения, приводить убедительные доказательства;   
• выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы.  Работа с информацией:   
• воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчёркивать её  
принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике;   

• использовать разные средства для получения информации в 
соответствии с  

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео);  
• находить дополнительную информацию к основному учебному 

материалу в разных  
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•  
информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);   

• анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 
источниках, с  

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность.   
В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской  

этики» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 
универсальные учебные действия:   

• использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 
религиозных притч,  

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 
ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;   

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно 
задавать вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к 
собеседнику с учётом особенностей участников общения;   

• создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 
воссоздания,  

анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и 
светской этике.   

 Совместная деятельность:   
выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам,  

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 
работе, объективно их оценивать;   

• владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, 
договариваться,  

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;   
  

• готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по 
изученному и  

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией.   
В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие регулятивные 
универсальные учебные действия:   

• проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 
осуществлении  

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего 
здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации 
и способы их предупреждения;   

• проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, 
ориентируясь на  

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 
сознательному самоограничению в поведении;   

• анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 
негативного  
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•  
отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);   

• выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 
действиям:  

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 
нечестности, зла;  

• проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 
предмету,  

желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.  
 ИСКУССТВО   
В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 
учебные действия.   

Пространственные представления и сенсорные способности:   
• характеризовать форму предмета, конструкции;   

  
• выявлять доминантные черты (характерные особенности) в 

визуальном образе;   
• сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям;   
• находить ассоциативные связи между визуальными образами 

разных форм и  
предметов;   

• сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, 
конструкции;   

• анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого 
и предметов  

между собой;   
• обобщать форму составной конструкции;   
• выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и 

в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях;   
• абстрагировать образ реальности при построении плоской 

композиции;   
• соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в 

пространственных и  
плоскостных объектах;   

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в  
пространственной среде и плоскостном изображении.   

Базовые логические и исследовательские действия:   
• проявлять исследовательские, экспериментальные действия в 

процессе освоения  
выразительных свойств различных художественных материалов;  

• проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 
самостоятельного  
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•  
выполнения художественных заданий;   

• проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 
определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 
изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного 
творчества;   

• использовать наблюдения для получения информации об 
особенностях объектов и  

состояния природы, предметного мира человека, городской среды;   
• анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления природы и  
предметнопространственную среду жизни человека;   

• формулировать выводы, соответствующие эстетическим, 
аналитическим и другим  

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;   
• использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и  
декоративных композиций;   

• классифицировать произведения искусства по видам и, 
соответственно, по  

назначению в жизни людей;   
• классифицировать произведения изобразительного искусства по 

жанрам в качестве  
инструмента анализа содержания произведений;   

• ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 
познания.   
Работа с информацией:   

• использовать электронные образовательные ресурсы;   
• уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;  
• выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета,  
цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;  

• анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 
информацию,  

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;   
• самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную 

тему и  
представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;   

• осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным 
памятникам, в  

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 
установок и квестов, предложенных учителем;   

• соблюдать правила информационной безопасности при работе в 
сети Интернет.   
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•  
В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие коммуниткативные универсальные 
учебные действия:   

• понимать искусство в качестве особого языка общения – 
межличностного (автор –  

зритель), между поколениями, между народами;   
• вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников 
общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 
обсуждаемого явления;   

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта  
интересов в процессе совместной художественной деятельности;   

• демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 
художественного или  

исследовательского опыта;   
• анализировать произведения детского художественного творчества 

с позиций их  
содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;   

• признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои 
способности  

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей;   
• взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель  
совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 
поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 
результата.   

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной  
школе у обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные 
действия: Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:   

• внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 
учителем;  

• соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 
задания;   

• уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 
сохраняя  

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;   
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль  
своей деятельности в процессе достижения результата.   

В результате изучения учебного предмета «Музыка» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 
действия.   

Базовые логические действия:   
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•  
• сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры;  
устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 
определённому признаку;   

  
• определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные  объекты  (музыкальные 
 инструменты,  элементы  музыкального  языка, произведения, 
исполнительские составы и др.);   

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 
явлениях  

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на 
основе предложенного учителем алгоритма;   

• выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, 
акустической для решения  

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;   
• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

музыкального восприятия  
и исполнения, делать выводы.  

 Базовые исследовательские действия:   
• на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв 

между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 
отношении собственных музыкальноисполнительских навыков;   

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых  
упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 
совместного музицирования;   

• сравнивать несколько вариантов решения творческой, 
исполнительской задачи,  

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);   
• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по  
установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и 
явлениями (часть – целое, причина – следствие);   

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 
основе результатов  

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 
эксперимента, классификации, сравнения, исследования);   

• прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, 
эволюции культурных  

явлений в различных условиях. Работа с информацией:   
• выбирать источник получения информации;   
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию,  
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•  
представленную в явном виде;   

• распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на  

основании предложенного учителем способа её проверки;   соблюдать с помощью взрослых 
(учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет;   

• анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, 
информацию в  

соответствии с учебной задачей;   
• анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному  
учителем алгоритму;   

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации.   
В результате изучения учебного предмета «Музыка» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные 
действия.   

Невербальная коммуникация:   
• воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться  
понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;   

• выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или 
в коллективе);   

• передавать в собственном исполнении музыки художественное 
содержание,  

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;   
• осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 

обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 
общении. Вербальная коммуникация:   

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с  

целями и условиями общения в знакомой среде;   
• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения  
диалога и дискуссии;   

• признавать возможность существования разных точек зрения;   
• корректно и аргументированно высказывать своё мнение;   
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

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

• готовить небольшие публичные выступления;   
• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту  
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•  
выступления. Совместная деятельность (сотрудничество):  

• стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в 
ситуациях  

совместного восприятия, исполнения музыки;   
• переключаться между различными формами коллективной, 

групповой и  
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные 
формы взаимодействия при решении поставленной задачи;   

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 
(индивидуальные с учётом  

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

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её  

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;   

• ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 
общий  

результат;  
• выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные  
образцы.   

В результате изучения учебного предмета «Музыка» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные 
действия.   

Самоорганизация:   
• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;   
• выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль:   
• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;   
• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.   

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает  
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 
эмоционального душевного равновесия и т. д.).   

ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)   
В результате изучения учебного предмета «Труд (технология)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 
действия:  

• ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в 
технологии (в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 
устных и письменных высказываниях;   
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•  
• осуществлять анализ объектов и изделий с выделением 

существенных и  
несущественных признаков;   

• сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и 
различия;   

• делать обобщения (технико-технологического и декоративно-
художественного  

характера) по изучаемой тематике;   
использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической  

творческой деятельности;   
• комбинировать и использовать освоенные технологии при 

изготовлении изделий в  
соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;   

• понимать необходимость поиска новых технологий на основе 
изучения объектов и законов природы, доступного исторического и современного 
опыта технологической деятельности.   
Работа с информацией:   

• осуществлять поиск необходимой для выполнения работы 
информации в учебнике  

и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 
задачей;   

• анализировать и использовать знаково-символические средства 
представления  

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия 
моделирования, работать с моделями;   

• использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий для  

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 
оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 
конкретных учебных задач;   

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 
представленным в  

других информационных источниках.   
В результате изучения учебного предмета «Труд (технология)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные 
действия:  

• вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать 
реплики-уточнения  

и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;   

• создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 
изделий  

декоративноприкладного искусства народов России;   
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•  
• строить рассуждения о связях природного и предметного мира, 

простые суждения  
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;   

• объяснять последовательность совершаемых действий при создании 
изделия.  Совместная деятельность:   

• организовывать под руководством учителя и самостоятельно 
совместную работу в  

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 
подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество;   

• проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 
комментировать  

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 
необходимости помощь;   

• понимать особенности проектной деятельности, выдвигать 
несложные идеи  

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 
осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 
аргументы для защиты продукта проектной деятельности.   

В результате изучения учебного предмета «Технология» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные 
действия:   
 рационально  организовывать  свою  работу  (подготовка  рабочего места,  
поддержание и наведение порядка, уборка после работы);   

• выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;   
  

• планировать работу, соотносить свои действия с поставленной 
целью;   

• устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 
действиями и  

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;   
• выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые 

коррективы в  
действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;   

• проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе 

у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 
действия:   

• сравнивать показатели индивидуального физического развития и 
физической  

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности;   
• выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 

стандартов,  
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•  
приводить примеры физических упражнений по их устранению;   

• объединять физические упражнения по их целевому 
предназначению: на  

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  коммуникативные 
УУД:   

• взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее 
изученный  

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога;   
• использовать специальные термины и понятия в общении с 

учителем и учащимися, применять термины при обучении новым физическим 
упражнениям, развитии физических качеств;   

• оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 
культурой;  регулятивные УУД:   
выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при  

выполнении учебных заданий;   
• самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала 

и с учётом  
собственных интересов;   

• оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 
стремление к  

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.   
  КУРСЫ  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ   

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:   
1. Базовые логические действия:   

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии;   

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;   
• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;   
• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

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

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

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.   
2. Базовые исследовательские действия:   

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

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 
ситуации;   

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев);   

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 
следствие);   

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  • 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях.   

3. Работа с информацией:   
• выбирать источник получения информации;   
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

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

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

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

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

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

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

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



92  
  
• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

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

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

• оценивать свой вклад в общий результат;   
• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.   
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
1. Самоорганизация:   
• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
• выстраивать последовательность выбранных действий.   
2. Самоконтроль:   
• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;   
• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.   

  
6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1.  Цели и задачи воспитания обучающихся   
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях российского народа.   

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МКОУ СОШИ № 
16 (далее школа):   

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

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

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 
В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 
самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 
являются важным фактором успеха в достижении цели.   

Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней целевые приоритеты.   
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В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 
того общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с 
особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в 
своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 
Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 
именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 
социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.   

К наиболее важным из них относятся следующие:   
• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом  (сестрой), 

внуком (внучкой);   
• уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребенка домашнюю работу, помогая старшим;   
• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;   
• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;   
• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 
своем дворе;   

• подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоемы);   

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

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;   
• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;   
• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;   
• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;   
• стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;   
• уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям;   
• уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности,  иного  имущественного  положения,  людям  с  ограниченными 
возможностями здоровья;   

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем то 
непохожим на других ребят;   

• уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение 
и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
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облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений.   

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим 
со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но 
не единственное внимание.   

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 
цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 
лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 
налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 
ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 
и окружающих его людей.   

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих задач:   

• усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 
традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);   

• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие);   

• приобретение  соответствующего  этим  нормам,  ценностям, 
 традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 
отношений, применения полученных знаний;   

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

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников.   

Личностные результаты освоения обучающимися программы воспитания включают:   
• осознание российской гражданской идентичности;   
• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;   
• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;   
• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;   
• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.   
Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического,   антропологического,   культурно-исторического,  
 системнодеятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом 
принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 
деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.   
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1.2. Направления воспитания   
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО 
и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 
первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:    

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 
к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 
российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 
России, правовой и политической культуры.   

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

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 
народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 
справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков.   

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 
культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 
образцам отечественного и мирового искусства.   

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

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

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

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 
познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 
образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 1.3. Целевые 
ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования   

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 
целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 
воспитания в соответствии с ФГОС НОО.   

Целевые ориентиры    
Гражданско-патриотическое воспитание    
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Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 
Родине — России, ее территории, расположении.   

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России,  
проявляющий уважение к своему и другим народам.   

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему  
родного края, своей Родины — России, Российского государства.   

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

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в  
обществе, гражданских правах и обязанностях.   

Принимающий участие в жизни класса, школы, в доступной по возрасту  
социально значимой деятельности.   

Духовно-нравственное воспитание    
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа,  

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности.   
  Сознающий   ценность   каждой   человеческой   жизни,  
 признающий индивидуальность и достоинство каждого человека.   

Доброжелательный,   проявляющий   сопереживание,   готовность  
 оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 
физический и моральный вред другим людям, уважающий старших.   

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки.    

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий.   

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

Эстетическое воспитание    

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,  
творчестве людей.    

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной   
культуре.    

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной   
деятельности, искусстве.    

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия    
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Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные  
правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде.    

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного  
поведения в быту, природе, обществе.    

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья,  
занятия физкультурой и спортом.    

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие  
ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.    

Трудовое воспитание    

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.   
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к  

результатам труда, ответственное потребление.   
Проявляющий интерес к разным профессиям.   

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой  
деятельности.    

Экологическое воспитание    

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние  
людей на природу, окружающую среду.    

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,  
приносящих вред природе, особенно живым существам.    

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических  
норм.    

Ценности научного познания    

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и  
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.    

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных  
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 
науке, научном знании.    

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления  
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.    

   
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

2.1. Уклад образовательной организации  
Процесс  воспитания  в  школе основывается  на  следующих 

 принципах взаимодействия педагогов и школьников:   
• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в школе;   
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• ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 
ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 
и педагогов;   

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

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

• системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности.   
Основными традициями воспитания в МКОУ СОШИ №16 являются следующие:   
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов – День Знаний, День Семьи и школы, Туристический 
слет, Мир наук, Школа одаренности (ежегодно проводимые творческие, театрализованные, 
музыкальные, литературные, спортивные дела, связанные со значимыми для детей и 
педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии).   

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школеи развивающие школьную идентичность детей.   

- церемонии награждения «Гордость школы» (по итогам года) школьников и 
педагогов по номинациям (отличники, победители олимпиад, НПК, конкурсов, 
соревнований и т.д). Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.   

- коллективная  разработка,  коллективное  планирование, 
 коллективное проведение, коллективный анализ ключевых общешкольных 
мероприятий;   

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
- в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 
также их социальная активность;   

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

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

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий в школе включает:   
- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами общеобразовательной организации:    
МБУ ДО ЦДТ, МБУ ДО «Детско-юношеский центр» -организация спортивных мероприятий;    

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам внеурочной 
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деятельности, учебным курсам, ежегодный городской фестиваль театральных коллективов 
«Виват, Мельпомена!»   

2.2.  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности    
Модуль «Урочная деятельность»   

Реализация   педагогами  школы   воспитательного   потенциала   уроков 
предполагает следующее:   

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;   

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

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 
лицам;   

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;   

• применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 
критического мышления;   

• групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

• организация наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 
над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи;   

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения.   
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Модуль «Внеурочная деятельность»   
Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:   
• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;   

• формирование в кружках, секциях, объединениях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;   

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения;   

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций;   

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.   
Курс «Разговоры о важном» направлен на развитие у обучающихся ценностного 

отношения обучающихся к своей родине-России, населяющим ее людям, ее уникальной 
истории и культуре, богатой природе.   

Спортивно-оздоровительная деятельность представлена курсами: «Игровая 
студия»  направленными   на   физическое  развитие   обучающихся, 
формирование экологической культуры и здорового образа жизни.   

Проектно-исследовательская деятельность представлена курсами: «Мир книг», 
«Шорский язык» - способствующими воспитанию гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека, расширению знаний обучающихся 
об истории родного края, углубление интереса к исследовательской и проектной 
деятельности.   

Коммуникативная деятельность представлена курсом «Мир профессий»- 
направленная на создание условий для активного продуктивного общения, отработку 
коммуникативных речевых умений; расширение кругозора, помощь в осознании себя, 
своих возможностей, знакомство с профессиями.   

Художественно- эстетическая творческая деятельность представлена курсами: 
«Юный художник», «Музыкальный театр», - способствующими формированию 
художественной культуры обучающихся, как части культуры духовной, развитию их 
творческих способностей, приобщению к миру искусства.   

Информационная культура представлена курсом «Компьютерная азбука» - 
направленным на развитие информационной культуры обучающихся, формирование 
умений и навыков информационного поиска.   

Интеллектуальный марафон представлен курсом: «Россия – моя Родина» - 
направленная на развитие интеллектуально-творческого потенциала обучающихся, развитие 
познавательных интересов и способностей к саморазвитию.   
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Учение с увлечением представлено курсом «Финансовая грамотность» - 
направленными на преодоление у обучающихся трудностей, связанных с изучением 
отдельных предметов и развитию познавательных интересов.   

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.   

Модуль «Классное руководство»   
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.   

Работа с классным коллективом:   
• планирование  и  проведение  классных  часов  целевой 

 воспитательной тематической направленности;   
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении 
и анализе;   

• организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 
способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 
доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения;   

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения;   

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование; 
внеучебные и внешкольные мероприятия; однодневные и многодневные походы и 
экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 
дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 
«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса;   

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 
выработке таких правил поведения в школе.   

Индивидуальная работа с обучающимися:   
• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 
результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 
родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 
необходимости) – со школьным психологом;   
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• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и 
другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 
частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися  
класса;   

• индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 
в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;   

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 
проводимые педагогом-психологом гимназии тренинги общения; через предложение взять 
на себя ответственность за то или иное поручение в классе.   

Работа с учителями, преподающими в классе:   
• регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 
по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение разрешение конфликтов между 
учителями и обучающимися;   

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников, привлечение учителей к 
участию во в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 
обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 
родительских собраниях класса;   

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.   

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся:   

• организация и проведение регулярных родительских собраний, информирование 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об успехах и 
проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям 
и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;   

• помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками;   

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;   

• создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов, 
участвующих в управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения их детей;   

• привлечение  родителей  (законных  представителей) 
 несовершеннолетних обучающихся, членов семей обучающихся к организации и 
проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школы;   

• организация на базе класса праздников, конкурсов, соревнований и других 
мероприятий.   

Модуль «Основные школьные дела»   
Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
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планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это 
не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 
творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 
педагогами в единый коллектив. Основные школьные дела обеспечивают включенность в 
них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 
их в ответственную позицию происходящему в школе.    

Для этого в школе используются следующие формы работы:   
На внешкольном уровне:   
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, гражданско-
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школы социума,  проводимые для жителей микрорайона и организуемые 
совместно с семьями обучающихся: спортивные состязания, праздники, фестивали, 
представления, акции которые открывают возможности для творческой самореализации 
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  Социальные партнеры: 
МБУ ДО ЦДТ, МБУ ДО «Детско-юношеский центр», образовательные организации города, 
Городская детская библиотека, городской краеведческий музей, городской музей воинской 
славы, городской выставочный зал.   

На школьном уровне:   
- образовательные события – День Семьи и школы, Туристический слет, Мир наук, 

Школа одаренности (ежегодно проводимые творческие, театрализованные, музыкальные, 
литературные, спортивные дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы).   

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.   

- церемонии награждения «Гордость школы» (по итогам года) школьников и 
педагогов по номинациям (отличники, победители олимпиад, НПК, конкурсов, соревнований 
и т.д). Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 
доверия и уважения друг к другу.   

На уровне классов:   
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку образовательных событий;   
- участие классов в реализации образовательных событий;   
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми образовательных событий, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела.   

На индивидуальном уровне:   
- вовлечение по возможности каждого ребенка в образовательные события школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);   
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- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел образовательного события;   

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

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем образовательном событии на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.   

Модуль «Внешкольные мероприятия»   
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий в школе 

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

социальными партнерами общеобразовательной организации: МБУ ДО ЦДТ, МБУ ДО 
«Детско-юношеский центр», образовательные организации города, Городская детская 
библиотека, городской краеведческий музей, городской музей воинской славы, городской 
выставочный зал;   

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам внеурочной 
деятельности, учебным курсам;    

- экскурсии, походы выходного дня (в городской краеведческий музей, музей 
воинской славы, выставочный зал, государственный природный заповедник «Кузнецкий 
Алатау», на предприятие и др.), туристические слеты, организуемые в классах классными 
руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 
проведению, оценке мероприятия;    

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, поездки, 
организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными  
представителями) несовершеннолетних обучающихся для изучения историко-культурных  
мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей,  

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др. 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды»  

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 
у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы предметно-пространственной средой школы как:   

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 
залов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 
разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;   
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-  
размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих  

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 
об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);   

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 
свободное пространство школына зоны активного и тихого отдыха;   

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее обучающимся 
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 
общения классного руководителя со своими детьми;   

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

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (гимн школы, эмблема гимназии, элементы школьного костюма), используемой 
как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни школы – во время 
праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 
происходящих в жизни школы знаковых событий;   

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории (высадке культурных 
растений «Аллея Первоклассников», «Аллея выпускников начальной школы», закладке 
клумб, композиций);   

- акцентирование  внимания  школьников  посредством  элементов 
предметнопространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.   

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»   
Взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которая обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 
родителями осуществляется в рамках следующих видов и форм:   

На групповом уровне:   
- общешкольный  родительский  комитет  и  совет школы,  

психологопедагогический консилиум, участвующие в управлении школы и решении 
вопросов воспитания и социализации их детей;   

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;   

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся вопросы, а также 



106  
  

-  
осуществляются виртуальные консультации педагога-психолога и педагогов.  На 
индивидуальном уровне:   

работа специалистов по запросу родителей (законных представителей)  
несовершеннолетних обучающихся для решения острых конфликтных ситуаций;   

- участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;   

- помощь со стороны родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;   

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся;   

- участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в общешкольных мероприятиях: туристический слет, День семьи и школы, 
Гордость школы, праздники, соревнования и т.д.   

Модуль «Самоуправление»   
Первичным коллективом ученического самоуправления является коллектив класса, 

в котором создается актив, состоящий из: командира класса и его заместителей.   
Командир класса – ответственное лицо, уполномоченное одноклассниками для 

организации самоуправления в классе и помощи классному руководителю, который в своей 
деятельности стремиться к сохранению и развитию лучших традиций класса и школы. 
Командир избирается и переизбирается общим собранием класса из числа обучающихся 
этого класса. Кандидатура согласовывается с классным руководителем. Срок полномочий 
командира определяется общим собранием класса.   

Организация ученического самоуправления в классах преследует цель – 
вовлечение всех обучающихся класса в общественную деятельность, способствующую 
улучшению образовательной деятельности в классе и в школе.  

В построении воспитательной системы и формировании классного коллектива 
важную роль играет самоуправление. Основа его – разработанная система поручений, 
благодаря которой каждый ученик в соответствии со своими индивидуальными 
особенностями может избрать и выполнить какую-либо деятельность самостоятельно или 
совместно со взрослыми членами классного сообщества (родителями), направленную на 
создание благоприятных условий для общения, развития себя, одноклассников.   

Такая работа помогает детям сдружиться, учит взаимодействию и сотрудничеству.   
Ведущей идеей является развитие самодеятельных и самоуправленческих начал в 

коллективе класса, способствующих становлению самостоятельной и творческой личности 
младшего школьника. Ключевым принципом организации самоуправления является 
сотрудничество детей и взрослых.   

Модуль «Профилактика и безопасность»   
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: - 
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-  
организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 
профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 
успешной воспитательной деятельности;    
 выделение  и  психолого-педагогическое сопровождение  групп  
  риска обучающихся по разным направлениям и категориям;   

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 
риска силами педагогического коллектива и с привлечением специалистов (педагогов 
психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 
правоохранительных органов, опеки и т. д.);     

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 
работу как с  девиантными  обучающимися,  так  и  с  их 
окружением;   
  организацию межведомственного взаимодействия;    

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 
образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 
социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 
вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, 
группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 
безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 
антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 
другие);    

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 
социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;    

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 
деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 
испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 
профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой);   

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп, 
обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 
поведением и других);   

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 
социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ 
и другие).    

Модуль «Социальное партнерство»   
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства осуществляется  

через:    
- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
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-  
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 
дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 
мероприятия и т. п.) МБУ ДО ЦДТ,»;   

- экскурсии, поездки, посещение спектаклей, квестов, программ и т.д. МБУ ДО 
ЦДТ, образовательные организации города, Городская детская библиотека, городской 
краеведческий музей, городской музей воинской славы, городской выставочный зал,», 
государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау»;   

социальные  проекты,  совместно  разрабатываемые  и 
 реализуемые обучающимися,  педагогами  с  организациями-партнерами 
 благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 
направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 
окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.    

Модуль «Профориентация»   
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

осуществляется через:   
- просвещение школьников;    
- диагностику и консультирование по проблемам профориентации; - 

организацию профессиональных проб школьников.   
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Профориентационная работа, которая начинается на уровне начального общего 
образования и продолжается на уровне основного общего образования, способна принести 
плоды не только в виде правильного выбора профессии: главным ее результатом будет 
развитие качеств, определяющих жизненную философию человека. Поэтому акцент в 
ранней профориентации целесообразно делать на расширении представлений о мире 
профессий с учетом регионального рынка труда, развитии ценностно-смысловой, 
эмоционально-волевой и познавательной сферы, формирование реалистичной самооценки. 
В младшем школьном возрасте корректнее говорить не столько о профессиональном, 
столько о личностном самоопределении как основе выбора профессии в подростковом 
возрасте.   

На младший школьный возраст приходится стадия конкретно-наглядных 
представлений о мире профессий, которая начинается в 2,5-3 года и продолжается вплоть 
до начала подросткового возраста (10–12 лет). В это время ребенок «проигрывает» действия 
профессионалов, которые может наблюдать. На этой стадии закладывается 
профессиональное самосознание.   

Все занятия по профориентации направлены:   
• на формирование положительного отношения к себе, потребности в 

самоутверждении;    
• создание мотивации на самопознание;  
•  осознание  своих особенностей.   
Эта работа осуществляется через:   
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-  
• освоение школьниками курса внеурочной деятельности «Мир профессий», в 

рамках которого происходит информирование обучающихся о профессиональной 
деятельности людей и основах выбора профессии;   

• профориентационные игры, экскурсии на предприятия, встречи с 
представителями различных профессий, расширяющие знания школьников о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
профессиональной деятельности;   

индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам склонностей, 
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей;  участие в работе 
всероссийских профориентационных проектов.   

Формы организации занятий внеурочной деятельности по профориентации при 
реализации программы «Мир профессий» основаны на индивидуальной, парной, 
групповой и массовой работах (выступления, защита проектов). Во время занятий 
осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Занятия 
проводятся в форме дидактических и ролевых игр, составление интервью, чтение и 
составление текстов по темам разделов, драматизация диалога.   

С целью эффективности и результативности занятия содержат следующие виды 
деятельности: исследовательская деятельность; творческая деятельность; 
проблемноценностное общение; игровая деятельность (ролевые игры); чтение и 
составление текстов по темам разделов; изобразительная деятельность; драматизация 
диалога; прослушивание монологов; разучивание текстов; интервьюирование; проектная 
деятельность; творческий практикум; экскурсия, встречи с представителями различных 
профессий; выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 
воображения. Во время каникул деятельность может видоизменяться (оформление 
страничек портфолио и защита проектов и другое).    

 
Модуль «Я - Кузбассовец!» 

Создание системы патриотической работы в школе:   
• профильные активы из учеников, учителей, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по патриотическому воспитанию;   
• проведение регулярных мероприятий в форматах совещаний, бесед, событий 

патриотической направленности;   
• возможное участие  в  различных  патриотических мероприятиях     
муниципалитета,  региона,  федерации развитие юнармейского движения.   
Диагностика эффективности патриотической работы в школе:   
• анкетирования, опросы, голосования и др. форматы;   
• участие  в  мониторинговых  и/или социологических  исследованиях 

муниципалитета, региона или федерации;   
• проведение дискуссионных площадок, кейс-сессий и др.   
Работа на опережение в деле воспитания:   



110  
  

-  
• встречи,  лектории,  просмотры обучающего видео в  направлении 

патриотической деятельности;   
• вовлечение в социально-значимые проекты и мероприятия;    
• вовлечение в мероприятия физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»;   
• посещение организации системы МВД.   
Распространение опыта воспитательной работы и деятельности:   
• партнерские  мероприятия  с  организациями  и  сообществами  
патриотической направленности;   
• детско-взрослые образовательные события;   
• профориентационная работа   
Предоставление  возможности для  причастности  каждого  гражданина к 

патриотическим процессам и событиям.   
Патриотизм в действии:   
• уроки мужества, уроки города, шествие Бессмертного полка, письмо герою/солдату 

и др.;   
• диалогические события с ветеранами, военными, героями труда, героями   
Кузбасса и др.;   
• флэшмобы, акции, кампании.   
Разъяснение сущности патриотической работы:   
• методические  мероприятия  для  ученического,  учительского,  
родительского и партнерского актива;   
• кейс-сессии, дискуссионные площадки и др.   
Патриотический медиаконтент:    
• челленджи, видеомарафоны, смарт-сессии и др.;   
• подготовка фото- и видеопродуктов, создание стендов, презентаций и др.;   
• интенсивы, мастер-классы, медиашколы для обучающихся, педагогов,  
родителей и партнеров.   
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Кадровое обеспечение  
Представлен в ООП НОО «Организационный раздел».  

3.2. Нормативно-методическое сопровождение  
Нормативно-правовое обеспечение реализации программы воспитания включает:    

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;   
- Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»,  
-  Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;    
- Приказ Минпросвещения РФ от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении Федеральной 
образовательной программы начального общего образования»; - Локальные акты 
Гимназии.   

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями.   

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражены в 
адаптированной основной образовательной программе.  

 В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, с отклоняющимся 
поведением «группы риска» — создаются особые условия.    

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются:   

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 
их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;   

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; построение воспитательной 
деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 
обучающегося;   

-обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семей  обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности.    

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями необходимо ориентироваться на:    

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания;    

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 
с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей логопедов, учителей-дефектологов;   

- -личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.    
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Специфика воспитательного процесса в гимназии для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями заключается:   

- в осуществлении комплексных динамических коррекионно - развивающих мер;    
- в  преодолении  затруднений  социальной адаптации  детей  с 

 особыми образовательными потребностями;    
- формировании у них коммуникативных навыков;    
- в подготовке их к жизни в обществе;   
- в целенаправленном вовлечении семьи в этот процесс.    
Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся:    
- личностно-ориентированный и деятельностностный подход, включающий ребенка 

в учебную, здоровьесберегающую, социально-общественную, трудовую и досуговую среду;   
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности при нахождении в образовательной организации;    
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие обучающихся и педагогов;    

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии 
детско-взрослых общностей, объединяющих детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; - 
системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.    

Компоненты воспитательной работы реализуются через проведение урочных и 
внеурочных занятий, классных часов, коллективных творческих дел, традиционных 
школьных мероприятий, реализацию коллективных творческих проектов, через совместные 
мероприятия с родителями.   

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются:   

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 
их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;   

• формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений;   

• построение воспитательной  деятельности  с  учетом 
 индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося;   

• обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семей  обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности.   

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями необходимо ориентироваться на:   

• формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания;   

• создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 
с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
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вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 
педагогических работников, педагога-психолога, учителя-логопеда;   

• личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.   

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявления активной 
жизненной позиции обучающихся   

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 
в совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения 
в области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности.   

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 процедур награждения укладу жизни школы, специфической 
символике, выработанной и существующей в школе (вручение благодарностей, грамот, 
дипломов, поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на 
праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности);   

• сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 
индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 
получившими ее);   

• привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, представителей родительского 
сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 
самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей;   

• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения).   

В школе применяются следующие формы поощрения:   
- почетная грамота губернатора Кузбасса «За отличные успехи в учении»;  
-  диплом победителя «Гордость школы», «Звезды спорта».  
- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к 
порученному делу, волю к победе)   

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место 
с указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и 
викторинах;   

- награждение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся благодарственными письмами за хорошее воспитание детей.   
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3.5. Анализ воспитательного процесса в школе  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 
ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 
начального общего образования, установленными ФГОС НОО.   

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 
проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 
экспертов, специалистов. Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  приоритет анализа 
сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, 
а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной организации, 
содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогическими работниками, обучающимися и родителями; развивающий характер 
осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 
сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 
обучающимися, коллегами, социальными партнерами); распределенная ответственность за 
результаты личностного развития обучающихся ориентирует на понимание того, что 
личностное развитие - это результат как организованного социального воспитания, в 
котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 
институтами, так и стихийной социализации и саморазвития.   

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса:   

- Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.   
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными 
руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 
последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей. Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, 
анкетирование.   

- Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.   
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по 
воспитательной работе, классными руководителями, родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, хорошо знакомыми с деятельностью 
гимназии. Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками их 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей.   

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:   
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- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;   
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;   
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;   
- качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков;   
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;   
- качеством профориентационной работы школы;    
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  - качеством 

взаимодействия школы и семей школьников.   
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.   

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 
директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 
работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 
педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в образовательной 
организации.   

Диагностика эффективности реализации программы воспитания    

Критерии   Показатели эффективности 
деятельности   

Методики отслеживания   

Результаты 
воспитания, 
социализации и 
саморазвития 
школьников    

1.Уровень   воспитанности 
обучающихся (отношение к труду, 
учению,   обществу,   другому 
человеку).   
2. Диагностика моральных 
норм и морально-этических  
 суждений (отношение к  
правам, свободам и обязанностям  
гражданина, эстетическим  и  
нравственным идеалам).   
3. Уровень самооценки.    
4.Уровень  сформированности 
учебной мотивации.   
5.Уровень   развития 
коммуникативных 
компетентностей.    

1.Методика  воспитанности 
ученика по А.К. Макаровой.   
2.Методика «Диагностика 
отношения к жизненным 
ценностям», «Диагностика 
нравственной самооценки»  
Т.А.Фалькович,   
3.Методика Т.Д. Марцинковская,  
В.Г. Щур   
«Лесенка».   
4. Анкета Н.Г. Лускановой «По 
оценке уровня школьной 
мотивации».   
5.Методики   Г.А.Цукерман  
«Рукавички».   
6. Наблюдение.   
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Состояние 
организуемой в 
школе 
совместной 
деятельности 
детей и взрослых   

1. Уровень удовлетворенности 
обучающихся жизнью школы.  2.  
Уровни эмоционально – 
психологического климата в 
классных коллективах.   
3.Уровень активности 
обучающихся в мероприятиях, 
конкурсах, акциях.   
4.Уровень осмысление 
обучающимися содержания 
проведенных мероприятий.    

1.Уровень   комфортности 
обучающихся   (методика 
«Сказка»,     
  В.А.Кореневская, круги 
Щуркова.   
2.   Социометрия,  
 анализ развития 
коллектива.   
3.Экран участия в мероприятиях  
(план ВР классных 
руководителей, портфолио 
обучающихся).   
4. Анкетирование.   

  
                      ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   
Учебный план начального общего образования Учреждения (далее – учебный план) 

составлен в соответствии с действующим законодательством Российской    Федерации в 
области образования и обеспечивает реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.               

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 
нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 
учебной нагрузке (фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся), состав и структуру предметных областей, перечень учебных 
предметов, учебных курсов, учебных модулей распределяет учебное время, отводимое на 
их освоение по классам, а также формы промежуточной аттестации учебного предмета 
(всего объема или отдельной части) курса, дисциплины (модуля).   
 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка.   

Обязательные для изучения предметные области, учебные предметы (учебные 
модули):    

Предметные области   Учебные предметы (учебные модули)   

Русский язык и литературное чтение  
 Русский язык,  Литературное 
чтение   
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Родной язык и литературное чтение 
на родном языке    Родной язык и (или) государственный язык  

республики 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  
  

Искусство   Изобразительное искусство, Музыка   

Труд (технология)  Труд (технология)   

Физическая культура   Физическая культура   
  
Вариативность содержания образовательных программ 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.   

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 
80%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, - 20% от общего объема.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.    
          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
может быть использовано по выбору родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся на увеличение учебных часов, отводимых на изучение: 
-  отдельных учебных предметов, в том числе для углублённого изучения;   
- учебных курсов, учебных модулей, с целью удовлетворения различных интересов 
обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 
учитывающих этнокультурные интересы.   
 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 
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяется ежегодно путем анкетирования родителей (законных представителей) 
обучающихся.   
 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 
пределах осваиваемой программы начального общего образования.     

План рассчитан на 5-дневную учебную неделю Количество учебных занятий за 4 
учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 
академических часов.   

Учебный план начального общего образования   
   

Предметные  области  
Учебные предметы  

  Классы   

Количество часов в неделю      

Всего   
1   2   3   4      

Обязательная часть        

Русский  язык  и  
литературное чтение   

Русский язык   5   5   5   5   20   

Литературное чтение   3  3   3   3  12   

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке1   

Родной язык и (или) 
государственный  
язык республики  

Российской 
федерации   

1  1   1  0,5  4   

Литературное чтение 
на родном языке  
(русском языке)   

-   -   1 0,5  0   

                                                   
Иностранный язык   Иностранный язык    –   2   2   2   6   

Математика и  
информатика2   

Математика   4   4   4   4   16   

Информатика   -   -   -   -   0   



119  
  
Обществознание и 
естествознание   
(Окружающий мир)   

Окружающий мир   
2   2   2   2   8   

Основы религиозных 
культур и светской  
этики   

Основы религиозных 
культур и светской   

этики   
-   -   -   1   1   

Искусство   Музыка   1   1   1   1   4   

Изобразительное 
искусство   1   1   1   1   4   

Технология   Труд (технология)   1   1   1   1   4   

Физическая 
культура3   

Физическая  
культура   

2   2   2   
   

2   8   

   
ИТОГО   20   22  22   23  87   

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений                  

Учебные предметы,  курсы   1   1  0  0  4  

Учебные недели   33   34   34   34   135   

Всего часов   693   782  782   782   3039   

Предельно допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе   21   

23  
23  23  90  

Курсы внеурочной деятельности   10   10   10   10   40   
  

1.   Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» осуществляется при 
наличии заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возможностей 
Учреждения.  2.  Учебный предмет «Информатика» вводится по решению образовательного учреждения в любом классе 
(кроме 1) 3начального общего образования.   

 3.  Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет часов внеурочной деятельности    
   

Формы промежуточной аттестации обучающихся   
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, учебному курсу, модулю в конце учебного года в порядке, установленном 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся Учреждения.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится:   
  

 Классы  

Формы промежуточной аттестации  
I  II  III  IV  

Русский язык   Контрольная работа  
  

Учебные предметы   
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Литературное чтение   Контрольная работа  

Шорский язык    Контрольная работа  

Иностранный язык   Контрольная работа  

Математика   Контрольная работа  

Окружающий мир  Контрольная работа  
Основы религиозной культуры и светской этики  –  Проект   

Музыка  Проект   Проект   
Изобразительное искусство  Художественная выставка  

Труд (технология)  Творческая работа  
Физическая культура  Сдача нормативов  

                                                   
Учебный план НОО на текущий учебный год формируется на основе учебного плана с 

учетом аналитических материалов по изучению запросов и индивидуальных потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей), рассматривается и принимается 
педагогическим советом, утверждается приказом директора и является частью (приложением 
№ 3) ООП НОО.    

   
8. План внеурочной деятельности   

План внеурочной деятельности является одним из организационных механизмов 
реализации основной образовательной программы начального общего образования. План 
формируется   с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 
их родителей (законных представителей) и возможностей школы.     

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 формируется с учетом предоставления права участникам 
образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.   

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:   
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

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 

безопасного образа жизни;   
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей участников;   

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 
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подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 
командной работы;   

6) поддержка детских  объединений,  формирование  умений 
ученического самоуправления;     

7) формирование культуры поведения в информационной среде.   
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 
представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 
практикоориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 
обучения школа учитывает: условия функционирования, особенности контингента, 
кадровый состав; результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 
проблемы и трудности их учебной деятельности; возможность обеспечить условия для 
организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательную связь с урочной 
деятельностью; особенности информационно-образовательной среды, культурные 
особенности региона.  Объем внеурочной деятельности составляет 10 часов в неделю.   

Один час в неделю отводится на реализацию курса «Разговоры о важном», который 
направлен на развитие у обучающихся ценностного отношения обучающихся к своей 
родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории и культуре, богатой 
природе. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 
современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 
мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 
художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 
отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.   

Направления и цели внеурочной деятельности:   
Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

обучающихся, формирование экологической культуры, углубление знаний об организации 
жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 
Направление представлено курсами: «Игровая студия»   

Проектно-исследовательская деятельность представлена курсами: «Мир книг», 
«Шорский язык» - способствующими воспитанию гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека, расширению знаний, обучающихся 
об истории родного края, углубление интереса к исследовательской и проектной 
деятельности.   

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 
функциональной коммуникативной грамотности, активного продуктивного общения; 
расширение кругозора, помощь в осознании себя, своих возможностей, знакомство с 
профессиями культуры.  Направление представлено курсами «Мир профессий».  

  «Художественно- эстетическая творческая деятельность представлена 
курсами: «Юный художник», «Музыкальный театр» - способствующими формированию 
художественной культуры обучающихся, как части культуры духовной, развитию их 
творческих способностей, приобщению к миру искусства.    

Информационная культура представлена курсом «Компьютерная грамотность», 
направленным на развитие информационной культуры   обучающихся, формирование   
умений   и   навыков информационного поиска.   
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Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 
мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 
интеллектуально-творческий потенциал, познавательные интересы и способности к 
самообразованию и саморазвитию. Направление представлено курсами: «Финансовая 
грамотность».   

 «Учение с увлечением» представлено курсом «Россия - моя Родина» - 
направленными на преодоление у обучающихся трудностей, связанных с изучением 
отдельных предметов и развитию познавательных интересов.   
 Формы организации внеурочной деятельности: учебные развивающие курсы; 
художественные, музыкальные и спортивные занятия, секции; соревновательные 
мероприятия, экскурсии, олимпиады, праздники; поисковые и научные миниисследования, 
круглые столы; общественно полезные практики и другое. Выбор форм подчиняется 
следующим требованиям:    
- 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   
(парной, групповой, коллективной);    
- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 
направление деятельности;    
- использование форм организации, предполагающих использование средств 
информационно-коммуникационных технологий.   

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направления  
деятельности   

Наименование курса   Классы/Количество часов в неделю – 1ч.   
1 классы   2 классы   3 классы   4 классы 

   Разговоры о важном   *   *   *   *   
Спортивно- 

оздоровительная   
Игровая студия  *   *   *   *   

   *   *   *   *   
Проектно- 

исследовательская   
«В мире книг»  *   *   *   *   

«Шорский язык»  *   *   *   *   

Коммуникативная   «Мир профессий»  *   *   *   *   

           *   *   *   *   

Художественно-  
этетическая  
творческая   

«Юный художник»  
   

*   *   *   *   

«Музыкальный театр»   
   

*   *   *   *   

  *   *   *   *   
Информационная 
культура 

  «Компьютерная азбука»  *   *   *   *   

Интеллектуальный 
марафон   

«Финансовая грамотность»  *   *   *   *   

  *   *   *   *   

  *   *   *   *   

Учение с 
увлечением!   

«Россия – моя  
Родина»  

*   *   *   *   

ИТОГО  на класс   10   10   10   10   
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В зависимости от задач на каждом этапе реализации ООП НОО количество часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, может меняться. Для недопущения перегрузки 
обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 
внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов плана 
внеурочной деятельности. Это реализуется в таких организационных формах как праздники, 
экскурсии, акции, волонтерское движение, олимпиады, конкурсы.   

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования реализации ООП НОО и составляет до 1320 часов за 
четыре года обучения   

План внеурочной деятельности на текущий учебный год формируется на основе плана 
внеурочной деятельности с учетом аналитических материалов по изучению запросов и 
индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 
рассматривается и принимается педагогическим советом, утверждается приказом директора 
и является частью (приложение 4) ООП НОО.    

   
9. Календарный учебный график   

Календарный учебный график Учреждения составляется на основе требований 
санитарных правил и гигиенических нормативов с учетом мнений участников 
образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 
мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 
для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 
Календарный учебный график определяет: даты начала и окончания учебного года  

Начало учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то 
в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день); 
окончание – 26 мая.  

продолжительность учебного года  
1 классы – 33 учебные недели;  
2-4 классы - 34 учебные недели   
Учебный год делится на четыре учебных четверти:  

первая четверть – 8,5 учебных недель;    
вторая четверть – 7,5 учебных недель;   
третья четверть – 10,5 учебных недель для обучающихся 2 – 4-х классов; 9,5 учебных 
недель – для 1-х классов;    

       четвертая четверть – 7,5 учебных недель.  
    сроки и продолжительность каникул  
   Продолжительность каникул:  

Осенние - 8 календарных дней;  
Зимние -14 календарных дней;   
Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов –9 календарных дней; 
Весенние -8 календарных дней;   
Летние  - не менее 8 недель.  
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Сроки каникул могут корректироваться ежегодно с учетом календаря рабочих и 
выходных дней.  

сроки проведения промежуточной аттестации: с 25 апреля по 25 мая  
Для комплексного подхода к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов начального общего образования дополнительно 
проводится комплексная контрольная работа  

Календарный учебный график на текущий учебный год рассматривается и 
принимается педагогическим советом, утверждается приказом директора и является частью 
(приложение 5) ООП НОО.  
   

10. Календарный план воспитательной работы   
Календарный план воспитательной работы школы содержит перечень событий и 

мероприятий и конкретизирует формы и виды воспитательной деятельности.   
№   Мероприятие    Классы    Сроки    Ответственные    

  Духовно- нравственное, гражданско-патриотическое воспитание  и 
социализация обучающихся   

  Тематические классные часы   

1.    «День знаний», уроки безопасности    1 - 4   сентябрь   Классные 
руководители   

2.   Уроки мужества, посвященные памятным 
датам   

1-4   В течение 
года   

Классные 
руководители   

3.   «Этническое и культурное многообразие   
России»    

1 - 4   ноябрь   Классные 
руководители   

4.   Цикл классных часов в рамках 
Всероссийского программы «Орлята  
России»   

1 - 4   В течение 
года   

Классные 
руководители   

  
5.   Уроки мужества «Воинам российской 

армии посвящается»   
  1 - 4   декабрь,   

февраль   
Классные 

руководители   

6.   Линейка по поднятию государственного 
флага РФ   

1- 4   В течение  
года   

зам. директора по  
ВР   

7.   Торжественные   линейки,  
 посвященные памятным датам   

1 - 4   В течение 
года   

зам. директора по  
ВР   

8.   Цикл внеурочных занятий «Разговоры о 
важном»   

1 - 4   в течение 
года   

Классные 
руководители   

9.   Цикл  внеурочных  занятий   «Юный 
горожанин»   

1 - 4   в течение 
года   

Классные 
руководители   

10.   Цикл внеурочных занятий «Сто дорог – 
одна моя»»   

  1-4   В течение 
года   

Классные 
руководители   
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 Традиционные гимназические мероприятия    

1.   Уроки Мужества «Мы гордимся историей 
своей страны»   

  1 - 4   в течение 
года   

    Классные 
руководители   

2   День знаний.   1-4   1.09.   зам. директора по   
ВР, классные  
руководители   

3   Праздник «Первоклассник», открытие 
аллеи первоклассников   

  1   сентябрь   Классные 
руководители   

4   День учителя.   1-4   октябрь   зам. директора по  
ВР   

5   День пожилого человека  1-4   октябрь   Классные 
руководители   

6   День матери.   1-4   ноябрь   Классные 
руководители   

7   День народного единства   1-4   ноябрь   Классные 
руководители   

8           

9    Викторина, выставка рисунков «Кем быть»   3-4   декабрь   Классные 
руководители   

10   «Калейдоскоп   профессий»   выставка  
творческих проектов   

3-4   январь   Классные 
руководители   

11   «Путешествие   в   мир  
 профессий»  профориентационная 
игра   

1-4   март   Классные 
руководители   

13   Новогодний калейдоскоп.   1-4   декабрь   зам. директора по  
ВР   

14   Декадник наук.   1-4   февраль- 
март   

Классные 
руководители   

15   КТД на параллель в рамках Всероссийского 
программы «Орлята России»   

  1-4   1 раз в 
четверть   

Зам. директора по   
ВР, классные 
руководители   

16   Праздник «Гордость школы»   1-4   май   зам. директора по  
ВР   

  
17   Праздник Осени   1-4   сентябрь   Классные 

руководители   
19   Декадник   патриотического  

 воспитания «Сыны России»   
1- 4   февраль   зам. директора по  

ВР   
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20   Реализация  мини-  проектов  и  

социальнозначимых проектов классов   
 1- 4   в течение 

года   
Классные 

руководители   

22   Выпускной бал    4   май   Классные 
руководители   

23   Благотворительная  акция  «Забота», 
поздравление ветеранов и тружеников тыла 
в ВОВ   

1 - 4   в течение 
года   

    Классные 
руководители   

24   Конкурс-выставка детского рисунка «Мир 
детства»   

1 -4   в течение 
года   

Учитель ИЗО   

26    «Пасхальная выставка»   
   

1-4   март   Учитель ИЗО   

27   Встречи с участниками СВО, боевых 
действий в Афганистане, Чечне «И помнит 
мир спасенный», акция «Память»   

1 -4   в течение 
года   

Классные 
руководители   

28   Экскурсии в городской краеведческий 
музей, музей воинской славы (совместный 
план), выставочные залы   

1-4   в течение 
года   

Классные 
руководители   

29   Музейные уроки на базе школьного музея, 
зала боевой славы   

1-4   в течение 
года   

Руководитель 
музея   

30   Экскурсии, походы по городу   1-4   в течение 
года   

Классные 
руководители   

31   Акция «Не уставая, твори добро»   1 -4   сентябрь-   
февраль   

зам. директора по  
ВР   

33   Акция «Подари книгу школе»   1-4   май   библиотекарь   

34   Фестиваль театральных постановок, в 
рамках курса внеурочной деятельности  
«Театр»   

1-4   март   Классные 
руководители   

35   «Школа одаренных» в рамках курсов 
внеурочной деятельности  
общеинтеллектуального направления   

1-4 
классы   

Осенние. 
весенние  
каникулы   

Классные 
руководители   

 Городские мероприятия     

1.   День посадки леса   
-посадка   аллеи  первоклассников, 
выпускников   

1   
4   

сентябрь 
май   

Классные 
руководители   

2.   Викторина «Люби и знай родной Кузбасс»   2-4   октябрь   Классные 
руководители   

3.   Фестиваль «Мы все можем»   1-4   февраль   соцпедагог   

4.   Конкурс творчества «Мир детства»   1-4   В течение 
года   

Учитель ИЗО, 
музыки   
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5    Акция  «Сохраним  зеленый наряд   

Междуреченска»   
1-4   декабрь   Учитель ИЗО   

  
6   Дни защиты от экологической опасности  

«Марш парков»   
1-4   март   Классные 

руководители   
7   Городская акция «Патриот», посвященная 

Дню Защитника Отечества.   
3-4   февраль   педагогорганизатор  

ОБЖ   

8   Городской праздник, посвященный Дню 
защиты детей.   

1-4   июнь   Классные 
руководители    

9   Конкурс «Интеллектуальные игры»   2-4   ноябрь   зам. директора по  
ВР   

10   Городская   игра  «Интеллектуальный 
семейный турнир»   

3-4   май   Классные 
руководители   

11   Конкурс патриотической песни «Звездный 
дождь»   

1-4   февраль   Учитель музыки   

12   Неделя детской и юношеской книги   1-4   март   библиотекарь   

13   Итог игры «Путешествие в Страну юных 
горожан»    

1-4 
классы   

апрель   Классные 
руководители   

Формирование экологической культуры, навыков безопасного и здорового образа жизни, 
негативного отношения к вредным и пагубным привычкам   

Тематические классные часы   

1.   Приобщение к гигиенической культуре   1 – 2   в течение 
года   

Классные 
руководители   

2.   Организация здорового образа жизни.   3 - 4   в течение 
года   

Классные 
руководители   

3.   Основы здорового и безопасного образа 
жизни.   

1-4   в течение 
года   

Классные 
руководители   

4.   Цикл классных часов по программе  
«Юный горожанин». «Школа здоровья»  

1 - 4   
  

в течение 
года   

Классные 
руководители   

Традиционные гимназические мероприятия    

1.   «Месячник безопасности»   
«Безопасный интернет, комплексная 
безопасность»   

1-4   сентябрь, 1 
раз в 
четверть   

педагогорганизатор 
БЖ Классные 
руководители   

2.   Конкурсы рисунков, плакатов «Новое 
поколение выбирает здоровый образ 
жизни»   

1 - 4   в течение 
года   

Учитель ИЗО   
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3.   Реализация комплекса ГТО    1-4   В течение 

года   
Учителя 
физической 
культуры   

4.   Акция «Дни защиты от экологической 
опасности»   

2 - 4   март - июль   Классные 
руководители   

5.   Цикл мероприятий в рамках курса  
«Безопасная дорога»    

1-4   1 раз в 
четверть   

Классные 
руководители   

6.   Цикл мероприятий по профилактике 
вредных привычек   

1-4   1 раз в 
четверть   

Классные 
руководители   

  
7   Всероссийский День здоровья   1 –4    7 апреля   Учителя 

физической 
культуры   

8   День здоровья   1 - 4   ежемесячно   

10   «Веселые старты»   2-4   октябрь   

11   Муравейник   1-4   ноябрь   

12   Зимние забавы    2-4   декабрь   

13   Охотники и утки   1   декабрь   
14   Перестрелка   2-4   январь    

15   Смотр строя и песни   3-4   февраль   

16   «Веселые старты»   1   Сентябрь, март   

17   Мини- футбол   2-4   апрель   

18   Туристический слет   2-4   Сентябрь, май   

Городские мероприятия   

1   Соревнование по выполнению видов 
испытаний ВФСК ГТО   

  1-4    В течение 
года   

Учителя 
физической   
культуры   

   
2   Городской конкурс рисунков «Я люблю  

ГТО!»   и  конкурс  плакатов  
«Присоединяйся к движению!»   

  1-4   
  

март   

3   Веселые старты   4   декабрь   

4   Муравейник   4   январь   

5   Городской фотоконкурс «Спортивное 
мгновенье ГТО!»   

  1-4   В течение 
года   

6   Фестиваль спортивных и подвижных 
игр, посвященный Дню защиты детей   

  1 - 4   июнь   

7   Соревнования по мини- футболу   3- 4   сентябрь, май   

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся   
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Родительские собрания   
1.   Специфика, задачи, проблемы нового 

учебного года, корректировка выбора 
курсов внеурочной деятельности    

1 - 4   сентябрь   Классные 
руководители   

   

2.   «Реализация программы ГТО»    1   сентябрь   
   

зам. директора по  
ВР   

3.   Как помочь ребенку быть успешным в 
школе.   

1,4   октябрь   Классные 
руководители   

4.   Причины детской неуспешности и 
способы ее преодоления.   

  1   ноябрь   педагог логопед 
педагог психолог   

5.   Профилактика  и  
 предупреждение- основ ЗОЖ   

1 - 4   январь,  
февраль   

Классные 
руководители   

6.   Изучение  образовательных 
потребностей,  обучающихся и 
родителей.   

1-4   Март- апрель   Классные 
руководители   

7.   Значение летнего отдыха в укреплении 
здоровья ребенка.   
Безопасность ребенка в летний период.   

  1-4   апрель   зам. директора по  
ВР   

  
9.   Итоги года. Анализ результатов   1 -4   май   Классные 

руководители   
 Психолого – педагогическая помощь родителям    

1.   Консультации педагогов, психолога, 
логопеда   

1 -4   В течение года   Классные 
руководители   

2.   Заседания Совета профилактик, службы 
медиации (примирения).   

1 - 4   1 раз в месяц по 
запросу   

социальный 
педагог   

3.   Лекции, тренинги, семинары по 
вопросам воспитания   

1 - 4   по отдельному 
плану   

Классные 
руководители   

 Вовлечение родителей в дела школы   

 
1.    Традиционные  

мероприятия  
школьные   1 – 4   1 раз в 

четверть   
зам. директора по  

ВР   

2.       
 Работа школьного родительского 
комитета  

1 – 4   В течение 
года   

Классные 
руководители   

3.   День открытых дверей  1 - 11   1 раз в 
четверть   

директор    
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4.   Работа Совета школы   1 - 11   В течение 

года   
директор   

Работа по профилактике деструктивного поведения и предупреждению правонарушений 
обучающихся   

1.    Проведение   психолого-   педагогического  
тестирования детей «группы риска»   

2 раза в год   Классные 
руководители   

Психолог   

2.   Составление социального паспорта школы   Сентябрь    ЗВР  

3.   Составление базы данных по обучающимся 
гимназии, имеющим отклонения в поведении, и 
семьям неблагополучного характера.   

Сентябрь    ЗВР 
психолог   

Профилактическая работа   

1.   Проведение  коррекционно-   психолого- 
педагогической работы с обучающимися «группы 
риска»   

В течение 
года   

психолог   
ЗВР  

2.   Заседания  Совета  профилактики, 
 службы примирения (медиации).   

Ежемесячно    

3.   Беседы с обучающимися «группы риска» с 
представителями ОДН, специалистами ТМО.   

В течение 
года   

3.   Оформление документов на КДН, ПМПК.    В течение 
года   

6.    Рейды в асоциальные семьи. Посещение семей 
подростков с девиантным поведением.   

В течение 
года   

7.   Индивидуальная работа с обучающимися «группы 
риска», состоящими на учете; семьями, 
оказавшимися в социально-опасном положении.   

В течение 
года   

8.   Вовлечение обучающихся «группы риска» в 
кружки, секции, факультативы, спортивномассовые 
мероприятия. Привлечение детей   

В течение 
года   

  девиантного поведения к общественно-полезной 
деятельности.   

    

12.   Сотрудничество с центром «Семья», СРЦ.   В течение 
года   

13.   Сотрудничество с ПДН.   В течение 
года   

 Правовой всеобуч    

1.   Классные  часы «Права  и  обязанности 
обучающихся».   

Сентябрь    Классные 
руководители   
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2.   Изучение документов, регламентирующих права и 
обязанности детей.   

Октябрь    Классные 
руководители   

3.   Беседы о безопасном поведении на каникулах, в 
вечернее время на улице   

Октябрь, 
декабрь, март, 

май.   

Классные 
руководители   

4.    Классные часы по правовому воспитанию   Декабрь, апрель    Классные 
руководители   

Работа с детьми, находящимися на опеке и попечительстве, детьми-инвалидами, ОВЗ, 
детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию   

1.   Составление и обновление банка данных по детям, 
находящимся на опеке и попечительстве, 
детяминвалидам, детям из малообеспеченных семей, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию   

сентябрь   ЗВР классные 
руководители   

2.   Сверка   документации   в   Отделе  
 по   опеке  и попечительству,    

В течение года   

3.   Посещение квартир детей, находящихся на опеке и 
попечительстве, детей-инвалидов, ОВЗ.   

В течение года   

4.   Составление актов обследования жилищно-бытовых 
условий   

В течение года   

5.   Составление документов на оказание материальной 
помощи нуждающимся   

В течение года   

6.   Организация дотационного питания   В течение года   

7.   Осуществление контроля за обучением и посещением 
гимназии детей данных категорий   

В течение года   

8.   Оказание помощи в организации каникулярного отдыха  Каникулярное 
время   

9.   Выявление обучающихся, подвергшихся насилию в 
семьях   

В течение года   

10.   Устройство остронуждающихся обучающихся в СРЦ,  
Центр помощи семье и детям   

В течение года   

11.   Собеседования с детьми данных категорий    В течение года   

12.   Консультирование родителей, опекунов, попечителей по 
вопросам воспитания, соблюдения прав детей.  
Оказание педагогической помощи   

В течение года   

13.   Оказание помощи в организации внеурочной занятости   В течение года   
  

11. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА  
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Требования к условиям реализации ООП включают:  общесистемные требования; 
требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению; 
требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям.   
Общесистемные требования к реализации программы начального общего 
образования   
Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП является создание 

комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 
педагогическим работникам:    

• обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;    

• гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психологического и 
социального благополучия обучающихся.   

Условия реализации ООП обеспечивают для участников образовательных отношений 
возможность:    

• достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;    

• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 
метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию 
с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию;   

• выявления и развития способностей, обучающихся через урочную и внеурочную 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм 
деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 
возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, обладающих 
ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего образования, и иных 
видов образовательной деятельности;     

• выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 
межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности;   

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;    

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, а также в разработке и реализации индивидуальных учебных планов;    

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом 
особенностей субъекта Российской Федерации;    

• использования в образовательной деятельности современных образовательных и 
информационных технологий;    

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников;    
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• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной 
среды района, города для приобретения опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ;    

• обновления содержания программы начального общего образования, методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей 
субъекта Российской Федерации;    

• эффективного управления организацией с использованием ИКТ, а также современных 
механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.   

Реализация программы начального общего образования обеспечивается педагогическими 
работниками Учреждения.    

Материально-технические условия реализации ООП НОО   
Учреждение располагает необходимой материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 
Материальная и техническая база соответствует действующими Гигиеническим 
нормативам и санитарно-эпидемиологическим требованиям, санитарно-бытовым правилам 
и нормам, пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда работников, а также 
техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.   

Учреждение располагается в двухэтажном здании капитального исполнения общей 
площадью 2506,2 м2, принадлежащем на правах оперативного управления. Занятия 
проводятся в одну смену. Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося 
не превышается. Фактически на одного обучающегося приходится 6,9 кв.м.   

Помещения и участки соответствуют государственным 
санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и 
нормативам работы общеобразовательных учреждений.  
Территория школы оборудована наружным освещением и подъездными путями. Здания 
школы оснащены современными системами жизнеобеспечения:   

- горячим отоплением;   
- вентиляцией;   
- холодной водой;   
- системой противопожарной сигнализации и оповещения 

людей о пожаре;  
- подключение к Интернету.   

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности 
школа располагает следующей материально-технической базой:   

- Все кабинеты в учреждении оснащены оборудованием и 
инвентарем в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
реализующих ФГОС.   

- на первом этаже расположены 3 кабинета начальных классов, 
которые оборудованы мультимедийными комплексами кроме того, 
имеются:   

- кабинет иностранного языка;   
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- кабинет музыки;   
- кабинет информатики;   
- столовая;   
- музей для проведения внеурочных занятий, а также для 

занятий по формированию учебно-исследовательской деятельности;   
- библиотека, укомплектованная печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам.   
Информационно-образовательная среда учреждения обеспечивает контролируемый 
доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет.   

В школьной библиотеке выделены следующие зоны:   
1. Абонемент совмещен с читальным залом (10 посадочных мест).   
4. Административная зона (рабочее место библиотекаря).   

Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, 
рекомендуемых и допущенных Министерством образования и науки Российской 
Федерации.   
Одним из наиболее важных качественных показателей библиотеки является обновление 
фонда. Обновление фонда учебников за три года составило 25%, процент 
обеспеченности составил 100%.   

Санитарное состояние территории удовлетворительное, уборка производится 
ежедневно.   
Информационно-образовательная среда учреждения обеспечивает контролируемый 
доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет.   

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 
деятельности обеспечивает возможность:   

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и   
звука, выступления   с   аудио-,   видео   сопровождением   и графическим 
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);   

– получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке и др.);   

– проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) 
и традиционного измерения;   

– наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений;   

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;   
– обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;   
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– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;   
– планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);   

– размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 
учреждения;   

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; − организации отдыха и 
питания.   

Учебно-методические условия реализации ООП   
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

обеспечивает:   
 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 
информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение 
электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 
любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 
образовательным ресурсам Интернета);    

 укомплектованность печатными и электронными информационно -  
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, 
учебнометодической литературой, дополнительной литературой.   

Реализация образовательной программы обеспечивается учебно-методическими и 
информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным предметам, курсам, 
модулям. Учебно-методическое обеспечение включает в себя: учебники, учебные пособия, 
справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 
учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (учебные курсы, курсы внеурочной деятельности, 
образовательные модули) сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, 
расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для обучающихся и педагогов). 
Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 
учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 
последние 5-10 лет. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную 
литературу, справочно-библиографические и научно-популярные издания по предметам 
учебного плана, периодические издания. Обеспеченность учебниками в соответствии с   
ФГОС НОО по начальной школе составляет 100 %. Все используемые учебники 
соответствуют Федеральному перечню учебников, допущенных к использованию при 
реализации образовательных программ начального общего образования.   

Учебно-методические комплекты на текущий учебный год утверждаются ежегодно 
приказом директора не позднее 1 сентября и размещаются на сайте Учреждения.   

Для формирования функциональной грамотности обучающихся педагоги 
используют материалы портала «Единое содержание общего образования» https://edsoo.ru/, 
электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности https://fg.resh.edu.ru/.    

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО   
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Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают:    
1.   Социально-психологическая адаптация обучающихся к условиям Учреждения 

с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 
особенности адаптации к социальной среде.    

Данное направление деятельности реализуется в Учреждении средством 
мониторинга, который представляет собой диагностику психофизического развития 
обучающихся в целом и учет влияния полученных результатов на формирование 
конкретных видов УУД.    

Мониторинг включает три направления, для более точного составления 
индивидуального образовательного маршрута учеников:    
- сопровождение педагогической диагностики, для определения уровня развития 
предметных умений, личностных и метапредметных универсальных учебных действий; -  
психолого–педагогическая диагностика, позволяющая более подробно изучить уровни 
развития универсальных учебных действий.   

Полученная в результате информация не только констатирующая, но и 
ориентирующая в причинах возможной несформированности личностных, познавательных, 
регулятивных и коммуникативных действий;    
- психологическая диагностика, позволяющая выявить причины недостатка развития той 
или иной психической функции, влияющей на формирование универсальных учебных 
действий.    

Диагностические средства:    
- методики высокого уровня формализации (тесты, опросники, проективные методики и 
психофизиологические методики);    
- малоформализованные  методики  (наблюдение,  опросы,  анализ 
 продуктов деятельности)    
2.  Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся.   Работа с педагогами.     

Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов 
установлению психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений со 
школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 
Обучение навыкам формирования эмпатии, разрешения проблем, оказания 
психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 
Консультирование педагогов по вопросам совершенствования образовательной 
деятельности (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий).    

Проведение семинаров, практических занятий, лекций по вопросам формирования 
УУД.    

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.     

Организация совместной деятельности с семьей в условиях реализации ФГОС НОО:    
- психологическое просвещение родителей: проведение тематических вечеров, 

бесед, собраний, лекций, консультаций, семинаров и практикумов, тренингов;     
- проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями по 

проблемам развития детей, особенностям их обучения в условиях реализации ООП 
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НОО; - формирование потребности в психологических знаниях и их практическом 
применении, а также желания родителей использовать приобретенные знания в 
общении с ребенком;     

- развитие рефлексивного общения родителей с ребенком; -  анкетирование 
родителей с целью выявления запроса родителей.   

Взаимодействие с администрацией.   
Повышение психологической компетентности управленческого звена Гимназии по 

вопросам реализации ФГОС НОО:    
- взаимодействие психолога с администрацией по вопросам планирования и  

анализа деятельности;     
- участие в экспертных и творческих группах по вопросам реализации ООП НОО;   
- рекомендации по расстановке кадров в процессе реализации ООП НОО; 
- разработка методических рекомендаций по реализации ФГОС НОО.   

3 Профилактика формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 
повышенной тревожности.   

Профилактическая работа формирования у обучающихся девиантных форм 
поведения, агрессии и повышенной тревожности обеспечивается учителями, классными 
руководителями, педагогом-психологом.    

Система условий по обеспечению профилактики формирования у обучающихся 
девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности   

  

Задачи   Формы и методы   Инструментарий   
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Устранение 
дефицита в  
  поведен 
ческих  
реакциях,  
  усилен 
ие адаптивного 
поведения, 
повышение 
уровня 
эмоционально 
й   
стабильности, 
развитие 
саморегуляци 
и, 
 развити
е эффективных 
социальных  
навыков  у 
обучающихся   

– Индивидуальное  и  групповое 
 (класс) наблюдение;    
– Индивидуальная и групповая  диагностика;  
– Мониторинг;    
– Индивидуальное  и  групповое 
консультирование;   
– Семинары,  мастер-классы;  – 
 Круглые столы;    
– Тематические родительские собрания: •  
«Чем опасно мелкое хулиганство»;   
• «Что такое хорошо, что такое плохо»; – 
Информационнопросветительская деятельность:   
• «Телефон доверия»;    
• «Права   и   обязанности  
несовершеннолетних»;    
– Коррекционно-развивающие занятия;    
– Занятия с элементами тренинга для 
участников образовательных отношений: • 
«Развитие навыков саморегуляции»; • «Развитие 
коммуникативных навыков»;    
– Экскурсии;    
– Беседы;   

–  Карта 
наблюдения; – Лист 
динамического 
наблюдения; –   
Диагностика   
«Склонность  к  
девиантному 
поведению»   
Леус   Э.В.;  – 
Модифицированны 
й цветовой тест  
Люшера; –   
Методика  «СОП»;  
  –   
Характерологическ 
ий  опросник  
Леонгарда; – Тест 
«Самооценки 
психических 
состояний»  Айзенк 
Г.Ю. и др   

   
4. Психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

участников образовательных отношений осуществляется через:   
‒ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений;    
‒ сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся;    
‒ поддержку и сопровождение детско-родительских отношений;    
‒ формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;    
‒ дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;   
 ‒ мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей;    
‒ создание условий для последующего профессионального самоопределения;    
- сопровождение  проектирования  обучающимися  планов 

 продолжения  
образования   и будущего профессионального самоопределения;   

- обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей  
профессиональной сферы деятельности;    
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‒ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников;   

 ‒ поддержку детских объединений, ученического самоуправления;   
 ‒ развитие психологической культуры в области использования ИКТ.   

5. Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 
образовательных отношений:   

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего   
образования, развитии и социальной адаптации; обучающихся, проявляющих 

индивидуальные способности, и одаренных; педагогических, учебновспомогательных 
и иных работников Организации,   

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; родителей  
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;   

6. Диверсификация  уровней  психолого-педагогического  сопровождения.    
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицированно, на уровне образовательной организации, классов, групп, 
а также на индивидуальном уровне.    

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 
формы психолого-педагогического сопровождения, как:    

a диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на 
следующий уровень образования или в конце учебного года;   b консультирование 
педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 
педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а 
также администрацией образовательной организации (педагог-психолог – по 
предварительной записи; учитель (по вопросам освоения предметного содержания 
программы), заместитель директора (по организационным и дисциплинарным 
вопросам).   

c профилактика, развивающая работа, просвещение осуществляются в  
течение всего учебного времени;   d психолого-педагогические консилиумы 

(проводятся в порядке,  
указанном в соответствующем локальном акте);   e коррекционно-развивающие 

занятия по программам педагога-психолога.   
7. Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений.    
Формы  психолого-педагогического  сопровождения  сгруппированы  по  содержанию 

деятельности:    
1. Диагностическая и экспертная деятельность    

Цель: получение информации об уровне психического развития обучающихся, выявление 
индивидуальных особенностей и проблем участников образовательных отношений.    
Виды:    
• скрининговая диагностика развития УУД и типа одаренности;   
• диагностика по запросам администрации, педагогов, родителей, обучающихся и при 

выявлении обучающихся с особыми образовательными потребностями;  •    экспертиза 
образовательной деятельности;    
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• психологическая экспертиза по запросам.    
       2. Профилактическая и просветительская деятельность    

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 
образовательных отношений на основе повышения их психологической компетентности.    

 Под   психологической   профилактикой   понимается  
 целенаправленная систематическая совместная работа специалистов, педагогов и 
родителей:  – по  предупреждению  возможных  социально-психологических  проблем  у 
детей;    
– по выявлению детей «группы риска» (по различным основаниям);    
– по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в педагогическом 

и детском коллективах.    
3. Психологическое просвещение является разделом профилактической 

деятельности. Смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить 
обучающихся, учителей, родителей с основными закономерностями и условиями  
благоприятного  психического  развития  ребенка,  способами  формирования УУД, 
популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований.     
Виды:     
• работа по адаптации участников  образовательных отношений  (детей, педагогов, 
родителей) к условиям новой социальной среды;     
• информирование  педагогов  о  выявленных  особенностях  ребенка  и семьи,  с  целью  
оптимизации  взаимодействия  участников  образовательных отношений; •  проведение  
систематизированного  психологического  просвещения педагогов;    
• проведение  систематизированного  психологического  просвещения родителей в форме 
родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста 
обучающихся и актуальности рассматриваемых тем для родителей.    

Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все виды 
работ психолога. Это происходит и на развивающих занятиях, и на консультациях, и при 
проведении психологической диагностики.     

4. Развивающая и коррекционная работа.    
Цель  – составление системы работы с учащимися, испытывающими трудности обучения и 
адаптации.    

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных 
проблем. В познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. 
сферах, это и будет объектом развивающей и коррекционной работы психолога. В 
развивающей работе психолог ориентируется на средневозрастные нормы развития для 
создания таких условий, в которых учащийся сможет подняться на оптимальный для него 
уровень развития.    

Развивающая работа ведется по основным направлениям:    
• развитие личностных и метапредметных УУД;    
• развитие  познавательной  сферы  обучающихся:  внимания,  воображения, мышления, 

памяти и т.д.;   
• снятие тревожности, формирование адекватной самооценки;     
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• развитие навыков самоорганизации и самоконтроля;    • повышение сопротивляемости 
стрессу;     

• актуализация внутренних ресурсов.    
Психологическая коррекция  – активное воздействие на процесс формирования 

личности и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 
деятельности педагогов, психологов и других специалистов.    

4. Консультативная деятельность.    
Цель: оказание помощи обучающимся, их родителям  (законным представителям), 
педагогическим работникам в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 
психологического консультирования.     

Участники образовательной деятельности не имеют патологических  нарушений,    
т.е.  находятся  в  рамках  медико-биологической  нормы,  но встречаются с какими-либо 
трудностями психологического характера. Это могут быть проблемы обучающихся  
(школьная дезадаптация,  неуспеваемость,  отклоняющееся  поведение),  взрослых  (утрата  
смысла  жизни,  низкая  самооценка,  конфликтные отношения с окружающими, нарушение 
детско-родительских отношений).    

Работа осуществляется как в индивидуальной, так и в групповой форме.     
Виды:    
• консультации с учащимися, имеющими проблемы в общении и обучении;     
• консультации с родителями обучающихся, имеющих проблемы в общении и обучении;    
• консультации с педагогами по запросу.    
   Интегративным  результатом  обеспечения  психолого-педагогических  условий 
является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды:  - 
обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;    

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся;    

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.   
9. Осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических 

программ сопровождения участников образовательных отношений, развития 
психологической службы.   

Критерии мониторинга и оценки эффективности психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений.   

 Наличие и качество процесса:    
 ‒  Доля  родителей  (законных  представителей),  получивших  психолого- педагогическую 

помощь в течение учебного года в форме:  индивидуальной; ›групповой;    
‒   Доля обучающихся, получивших психологическую помощь в течение учебного года 

в форме:  индивидуальной;  групповой;   
 ‒ Доля педагогов, получивших психологическую помощь в течение учебного года в 

форме:  индивидуальной;  групповой;   
 ‒ Родители и педагоги принимают участие в создании и реализации индивидуальных 

учебных планов обучающихся;    
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‒ Наличие заключений по результатам проведенной психологической диагностики 
развития ребенка, в котором отражены результаты диагностики и обоснование подбора 
методик на основе описания проблемы, гипотезы и цели диагностики;    

‒ Наличие плана совместной работы со сторонними организациями специалистов 
сопровождения;    

‒ Наличие у обучающихся индивидуальных учебных планов, образовательных и 
предпрофессиональных траекторий;    

‒ Наличие графика проведения консультаций (количество, тематика и др.);    
‒ Наличие расписания коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении и ОВЗ;   ‒ Наличие АОП, АООП.   
 Наличие и качество условий:    
‒ Наличие квалификационной категории у специалистов сопровождения;    
‒ Соотношение специалистов сопровождения к количеству обучающихся: от общей 

численности обучающихся; от детей с ОВЗ специалистов сопровождения;    
‒ Доля специалистов сопровождения, материально и технически обеспеченных для 

проведения психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений;    

‒ Наличие необходимого перечня документов.   
 Качество результата:    
‒ Динамика и устойчивость результата коррекции и развития обучающегося;    
‒ Корреляция динамики психического, речевого, личностного развития обучающегося 

с динамикой их образовательных достижений;    
 ‒ Обучающиеся включены в акции, волонтёрское движение, социальные проекты, 

проявляют инициативу в проведении социально-значимых мероприятий, самостоятельно 
организуют социально-значимую деятельность;    

‒ Отсутствие (снижение количества) конфликтных ситуаций у обучающихся в 
разновозрастной среде и среде сверстников;    

‒ Отсутствие противоправных действий обучающихся;    
‒ Отсутствие (снижение количества) обучающихся, состоящих на внутришкольном и 

межведомственном контролях.   
Кадровые условия реализации ООП НОО  Требования 

к кадровым условиям включают:   
 укомплектованность общеобразовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками;    
 уровень квалификации педагогических и иных работников Учреждения;   

непрерывность профессионального развития педагогических работников.   
Учреждение полностью укомплектовано квалифицированными кадрами, 

необходимыми для успешной реализации программы. Уровень квалификации 
работников учреждения, реализующего программу, для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 
также квалификационной категории.   

  
Кадровый состав   Кол-во   Квалификационная 

категория   
Примечание   
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Учитель начальных классов   2   
1   
1   

Высшая   
Первая   
Молодой специалист   

   

 Учитель   физической 
культуры   

  1   Первая      

Учитель иностранного языка   1   Высшая      

Учитель биологии   1   Без категории     

  Учитель   музыки,  
 ИЗО, технологии   

  1   Первая      

Психолог   1   Без категории      

Библиотекарь   1   Первая      

Медицинский работник         По договору с ГБУЗ  
КО   

«Центральная 
городская 
больница»   

Административно- 
управленческий персонал   

2         

   
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Учреждение обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 
квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 
опыта использования современных образовательных технологий обучения обучающихся.   

Реализация задач повышения квалификации осуществляется через систему постоянной 
методической поддержки, включающей:    

 курсовую подготовку, переподготовку;    
 стажировки;    
 участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер - классах по 

отдельным направлениям реализации ООП НОО;    
 дистанционное образование;    
 участие в различных педагогических проектах, конкурсах;   
 создание и публикация методических материалов;    
 участие в работе городских методических объединениях учителей, 

проблемных и творческих группах;   
 оперативные консультации по результатам мониторинговых исследований 

и вопросам реализации ООП.   
Уровень  квалификации  педагогических  работников  учреждения соответствует 

требованиям Стандарта.  Непрерывность профессионального развития работников 
обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

http://ortonschool16.kuz-edu.ru/files/ortonschool16/436346.xlsx
http://ortonschool16.kuz-edu.ru/files/ortonschool16/436346.xlsx
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педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Сведения о прохождении 
курсовой подготовке представлены на официальном сайте Учреждения.  

 Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории.    

 Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 
профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой 
Учреждением. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.    

      Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников   
Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов и в 

соответствии со спецификой ООП НОО. Они отражают динамику образовательных 
достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и 
результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 
социальных проектах. При оценке качества деятельности педагогических работников 
учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 
родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том 
числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 
деятельностью обучающихся и др.    

     Основными формами методической работы являются:    
• Методический совет    
• Педагогический совет    
• Проблемные группы   
• Школьные методические объединения    
• Инновационная деятельность   
• Конкурсы профессионального мастерства   •  Курсы повышения квалификации   

• Аттестация          Выставки, мастер-классы и др.   
      

Финансовые условия реализации ООП НОО   
  Финансовое обеспечение реализации программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 
бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандартов.  
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 



145  
  

предоставляемых учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти 
цели средств бюджета.   

   План  формируется   ежегодно   и   размечается   на   сайте   
(http://ortonschool16.kuzedu.ru/index.php?id=1248)   

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации программы на уровне 
начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 
механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 
в соответствии с требованиями Стандарта.   

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 
образовательной услуги в учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 
стоимости в предыдущем финансовом году.   

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 
объём финансовых средств, необходимых для реализации программы в учреждениях в 
соответствии со Стандартом в расчёте на одного учащегося в год, определяемый 
раздельно для учреждений, расположенных в городской и сельской местности.   

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
финансирования учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 
регионального подушевого норматива.   
Учредитель вправе устанавливать дополнительные нормативы финансирования 
образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 
регионального подушевого норматива.   
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального подушевого норматива 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 
работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 
конкретных педагогических работников.   
Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах объёма 
средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 
расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 
поправочными коэффициентами, и отражается в смете учреждения.   
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
Положении об оплате труда работников учреждения. В данном документе определены 
критерии и показатели результативности и качества; динамика учебных достижений 
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 
учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 
участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства и др.   

В соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения:  – фонд 
оплаты труда учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение 
стимулирующей доли составляет 30% объёма фонда оплаты труда;  – базовая часть фонда 
оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

http://ortonschool16.kuz-edu.ru/index.php?id=1248
http://ortonschool16.kuz-edu.ru/index.php?id=1248
http://ortonschool16.kuz-edu.ru/index.php?id=1248
http://ortonschool16.kuz-edu.ru/index.php?id=1248
http://ortonschool16.kuz-edu.ru/index.php?id=1248
http://ortonschool16.kuz-edu.ru/index.php?id=1248
http://ortonschool16.kuz-edu.ru/index.php?id=1248
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педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 
процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала учреждения;   

 –  значение  объёма  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала  —  
соответствует нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда;  – 
базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  – общая часть фонда 
оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника 
исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в 
классах.   
Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляет премиальная 
комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам учреждения, в состав 
которой входят учителя, прочие педагогические работники, представители 
администрации учреждения.   
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