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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                      1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели реализации программы начального общего образования, конкретизированные в 
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения обучающимися 

программы начального общего образования 
 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 
Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5— 7 лет, на получение качественного образования, включающего 
обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося 

Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 
результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО 

Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 
потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 
начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 
индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для 
детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов 

Возможность для коллектива МАОУ СШ №11 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, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

• обеспечение преемственности начального общего и начального 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 внутришкольной 
социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 
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• предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города 

 
Принципы формирования и механизмы реализации программы начального 

общего образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных 
планов 

 
В программе учтены следующие принципы её формирования: 
Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется 

на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам 
и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ООП НОО 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 
обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 
предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, 
цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль) 

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 между этапами 
начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной 
школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 
школьного обучения 

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

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 
программе начального общего образования не допускается использование технологий, 
которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 
использования здоровьесберегающих педагогических технологий Объём учебной нагрузки, 
организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям 
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов 

В программе определяются основные механизмы её реализации: 
• организация урочной и внеурочной деятельности, направленной на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО ((конкурсы, диспуты, 
интеллектуальные марафоны и т п ) 

ООП НОО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений в соотношении 80% и 20% соответственно. 

Обязательная часть представляет собой совокупность учебных предметов, учебных 
курсов, учебных модулей из обязательных предметных областей учебного плана. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представляет собой 
совокупность учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей обеспечивающих образовательные потребности и интересы учащихся 

• привлечение к деятельности по реализации ООП НОО социальных 
партнеров МАОУ СШ №11 - организаций культуры (ЦВР Алиса, ОГИБДД по г.о.г.Бор, совет 
ветеранов войны и труда, ГБУ ДО РЦ «Вега», ГБУ ДО Нижегородский центр развития 
воспитания и молодежи «Сфера», ДК, ЦДЮТЭ, ДДТ, библиотек, ФОК «Красная горка», 
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МАДОУ «Рукавичка» и др.) на основании планов совместной деятельности. 
 

Общая характеристика ООП НОО 
 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 
МАОУ СШ №11, выполнение которого обеспечивает успешность организации 
образовательной деятельности, т е гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» В соответствии с законодательными актами МАОУ 
СШ №11 самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая 
модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 
здоровьесберегающего обучения 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 
школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 
установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 
2954 ч и более 3190 ч Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 
оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на 
здоровье 

В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не 
сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, 
часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, 
но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно 
бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 
адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте 
Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 
начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 
обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня 
интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 
оказывает поддержку каждому обучающемуся. 

В исключительных случаях МАОУ СШ №11 может с учётом особых успехов 
обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить 
срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 
разработанным учебным планам. Сокращение срока обучения на уровне начального общего 
образования. 

 
 1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Общие положения 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 
образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения программы начального общего 
образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 
• рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 
определяющими организацию образовательного процесса по определенному учебному 
предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

• рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 
определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы; 
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• программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 
обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 
предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 
начального общего образования; 

• системы оценки качества освоения обучающимися программы начального 
общего образования; 

• в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 
литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 
деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют 
возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 
образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 
конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 
достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Реализация ООП НОО направлена на достижение планируемых результатов, структура 
и содержание которых соответствуют современным целям начального общего образования, 
возрастным возможностям обучающихся. В структуре планируемых результатов выделяются 
следующие группы: 

 
Личностные результаты 

 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 
готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 
опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

 
Основные направления 

воспитания 
Личностные результаты 

Л.1. Гражданско- 
патриотическое воспитание 

Л.1.1. становление ценностного отношения к своей 
Родине - России; 
Л.1.2. осознание своей этнокультурной и российской 
гражданской идентичности; 
Л.1.3. сопричастность к прошлому, настоящему и 
будущему своей страны и родного края; 
Л.1.4. уважение к своему и другим народам; 
Л.1.5. первоначальные представления о человеке как 
члене общества, о правах и ответственности, уважении 
и достоинстве человека, о нравственно этических 
нормах поведения и правилах межличностных 
отношений. 
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Л.2. Духовно – 
нравственное 
воспитание 

Л.2.1. признание индивидуальности каждого 
человека; 
Л.2.2. проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности; 
Л.2.3. неприятие любых форм поведения, 

Л.3. Эстетическое воспитание Л.3.1. уважительное отношение и интерес к 
художественной культуре, восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов; 
Л.3.2. стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности. 

Л.4. Физическое воспитание, 
формирование культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия 

Л.4.1. соблюдение правил здорового и безопасного 
(для себя и других людей)  образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной); 
Л.4.2.  бережное отношение к  физическому и 
психическому здоровью. 

Л.5. Трудовое воспитание Л.5.1. осознание ценности труда в жизни человека и 
общества, ответственное потребление и бережное 
отношение к результатам труда, 
Л.5.2. навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 

Л.6. Экологическое воспитание Л.6.1. бережное отношение к природе; неприятие 
действий, приносящих ей вред. 

Л.7. Ценность научного 
познания 

Л.7.1.   первоначальные представления   о научной 
картине мира; познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты 
 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО представляют собой 
совокупность универсальных учебных действий и уровня овладения 
междисциплинарными понятиями. Метапредметные результаты отражают способность 
обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия и 
группируются по трем направлениям: 

• универсальные познавательные учебные действия (базовые логические 
и начальные исследовательские действия, а также работа с информацией); 

• универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 
презентация); 

• универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 
 

Метапредметные результаты: 
 

Универсальные учебные 
действия 

Метапредметные результаты 
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П.1. Базовые логические 
действия 

П.1.1. Сравнивать объекты, устанавливать 
основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
П.1.2. Объединять части объекта (объекты) по 
определенному признаку; 
П.1.3. Определять существенный признак для 
классификации, классифицировать предложенные 
объекты; 
П.1.4. Находить закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 
основе предложенного педагогическим работником 
алгоритма; 
П.1.5. Выявлять недостаток информации для решения 
учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 
П.1.6. Устанавливать причинно-следственные связи в 
ситуациях, поддающихсянепосредственному 
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы 

П.2. Базовые исследовательские 
действия 

П.2.1. Определять разрыв между реальным и 
желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником 
вопросов; 
П.2.2. С помощью педагогического работника 
формулировать цель, планировать изменения 
объекта, ситуации; 
П.2.3. Сравнивать несколько вариантов решения 
задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев); 
П.2.4. Проводить по предложенному плану опыт, 
несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между 
объектами (часть - целое, причина - следствие); 
П.2.5. Формулировать выводы и подкреплять их 
доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, 
классификации, сравнения, исследования); 
П.2.6.    Прогнозировать     возможное     развитие 
процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях 

П.3. Работа с информацией П.3.1. Выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в 
предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 
П.3.2. Распознавать достоверную и недостоверную 
информацию самостоятельно или на основании 
предложенного педагогическим работником 
способа ее проверки; 
П.3.3. Соблюдать с помощью взрослых 
(педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся)          правила         информационной 
безопасности   при   поиске   информации   в   сети 
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 Интернет; 
П.3.4. Анализировать и создавать текстовую, видео, 
графическую, звуковую, информацию всоответствии 
с учебной задачей; 
П.3.5. Самостоятельно создавать схемы, таблицы 
для представления информации 

К.1. Общение К.1.1. Воспринимать и формулировать суждения, 
выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде 
К.1.2. Проявлять уважительное отношение к 
собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии 
К.1.3.Признавать возможность существования 
разных точек зрения 
К.1.4. Корректно и аргументированно высказывать 
свое мнение 
К.1.5. Строить речевое высказывание в 
соответствии с поставленной задачей 
К.1.6. Создавать устные и письменные тексты 
(описание, рассуждение, повествование); 
К.1.7. Готовить небольшие публичные выступления 
К.1.8. Подбирать иллюстративный материал 
(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления 

К.2. Совместная деятельность К.2.1. 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 
К.2.2. Принимать цель совместной деятельности, 
коллективно строить действия по ее достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы 
К.2.3. Проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться 
К.2.4. Ответственно выполнять свою часть работы; 
К.2.5. Оценивать свой вклад в общий результат 
К.2.6. Выполнять совместные проектные задания с 
опорой на предложенные образцы 

Р.1. Самоорганизация Р.1.1. Планировать действия по решению учебной 
задачи для получения результата 
Р.1.2. Выстраивать последовательность выбранных 
действий 
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Р.2. Самоконтроль Р.2.1. Устанавливать причины успеха/неудач 
учебной деятельности 
Р.2.2. Корректировать свои учебные действия для 
преодоления ошибок 

 

Предметные результаты 
 

Предметные результаты включают освоение учащимися научных знаний, умений и 
способов действий, специфических для соответствующей предметной области. Особенности 
предметных результатов: 

– ориентированы на деятельностные формы освоения предметного содержания; 
– связаны с метапредметными и личностными результатами. 

 
Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное 

чтение": 
По учебному предмету "Русский язык": 

В результате освоения ООП НОО обучающийся научится: 
1) осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей 
народа; 

2) понимать роль языка как основного средства общения; осознавать значение 
русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимать роль 
русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 
культуры человека; 

4) владеть основными видами речевой деятельности на основе 
первоначальныхпредставлений 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 
содержаниепредлагаемого 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; 
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создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на 
основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра 
фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, 
включаяресурсы сети Интернет. 

5) владеть первоначальными научными представлениями о системе русского 
языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использовать в речевой деятельности нормы современного русского 
литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 
пунктуационные) и речевого этикета. 

 
По учебному предмету "Литературное чтение": 

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

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

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

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

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

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

 
Предметные результаты по 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 обеспечивают: 

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

• говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 
(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 
фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными 
и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 
(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) 
невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать 
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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 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 изучаемогоиностранного 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, втом числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, 
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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 "Родной язык (русский)" 

предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивают: 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1) понимать значение русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 
2) формировать позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому 

языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремление к его 
грамотному использованию; 

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

4) приобретать опыт ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства решения коммуникативных задач; 

5) овладевать изучаемыми нормами русского языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), правилами 
культуры речевого поведения (в объеме материала изучаемого курса); использовать эти нормы 
для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности 
и бытового общения; формировать сознательное отношение к качеству своей речи, контроля 
за ней; 

6) овладевать основными понятиями и правилами (в объеме материала изучаемого 
курса) из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также 

7) умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); 
использовать эти знания и умения для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач; 

8) овладевать основами грамотного письма (в объеме материала изучаемого курса), 
основными орфографическими и пунктуационными умениями; применять правила 
орфографии и пунктуации в процесс выполнения письменных работ. 

В конце первого года изучения курса родного (русского)языка в начальной школе 
обучающийся научится: 

1) при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 
распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 
понимать значение устаревших слов по указанной тематике; использовать словарные статьи 
учебного пособия для определения лексического значения слова; понимать значение русских 
пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

2) при реализации содержательной линии «Язык в действии»: произносить слова 
с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную роль 
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ударения; 
3) при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать 

этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; владеть 
правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать в речи языковые 
средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 
общения; владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; анализировать 
информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нѐм наиболее существенные 
факты. 

 
Предметные результаты по учебному предмету "Литературное чтение на родном 

языке (русском)" предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивают: 
 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» обучающийся научится: 

1) совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 
читательские умения: читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации 
художественных текстов; 

2) применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

3) читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
4) создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения. 
К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 
5) ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 
6) владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 
7) совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 
интерпретации художественных и учебных текстов; 

8) применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 
доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

9) обогащать собственный круг чтения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
10) соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 
11) пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих 

лиц. 
К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 
12) осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 
13) осознавать   значимость   чтения   русской литературы для познания мира, 

национальной истории и культуры; 
14) давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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15) совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 
читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 
интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

16) применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 
доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 
краткого); 

17) пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
18) воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 
других видов искусства; 

19) создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями. 

К концу четвѐртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» обучающийся научится: 

20) осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для 
познания себя, для культурной самоидентификации; 

21) определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста; 

22) совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 
читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов; 

23) применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 
доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 
краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

24) самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 
обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания 
и получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 
других видов искусства; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 
отзыва; • создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 
пояснениями. 

 
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 
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правилу/алгоритму; 
3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 

руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 
чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 
простейшими способами измерения длин, площадей; 

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

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

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

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

 
Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 

области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" обеспечивают: 
1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

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

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

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

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

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

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

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 
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 



17  

наблюдений иопытов; 
9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 
небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне 
семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании 
личных финансов; 

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

 
По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной 
области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные 
модули:"Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы 
буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур 
народов России" или "Основы светской этики". 

 
Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 
обеспечивают: 

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

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

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

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

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

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

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

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

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 
влиянияправославной 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 
вобществе; 

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 
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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 иразвития; 

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

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

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

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 
влиянияиудейской 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, 

честноготруда 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 
любыхслучаев 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 иразвития; 

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 
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нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 
нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 
влияниябуддийской 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 
вобществе; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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": 
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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 
наэтические нормы религиозных культур народов России; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По учебному модулю "Основы светской этики": 
1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилийдля 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; 
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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" обеспечивают: По 

учебному предмету "Изобразительное искусство": 
1) выполнение   творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности изобразительного 
искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 
4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов 

для обработки фотографических изображений и анимации. 
 

По учебному предмету "Музыка": 
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

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

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 
современных композиторов; 

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

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

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

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в 
Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

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

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

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
ВНЕУРОЧНОЙ       ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
«Разговоры о важном» 

 
Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном» представлены с учётом специфики содержания 

предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной 
деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков 
и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного 
средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка 
Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального 
общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 
культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе 
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка; 
использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 
языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 
произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 
человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
произведений и произведений устного народного творчества; овладение 
элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой 
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своего народа. 
Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение 

опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, 
развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 
выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье 
и семейным традициям, организации, родному краю, России, её истории и культуре, 
природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 
победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 
компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира 
живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 
обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и 
обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 
достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 
Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 
личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 
обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, 
сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 
существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание 
простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 
материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы 
с доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и 
обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и Интернете, 
получения информации из источников в современной информационной среде; 
формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 
правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 
небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне 
семьи, в Интернете и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 
использовании личных финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-
ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 
соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 
нравственного совершенствования,   духовного   развития, роли в этом личных усилий 
человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 
поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 
поведении; построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 
духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, умение 
приводить примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в 
семье, воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного 
вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 
нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности 
человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 
человека, общества; формирование умений объяснять значение слов 

«милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; умение находить 
образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания 
в религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к 
сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 
человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм 
морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 
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традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 
обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих   работ с использованием 
различных художественных материалов и средств художественной выразительности 
изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 
искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 
промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 
Труд (технология): сформированность общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 
культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре 
и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 
прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 
взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 
правила честной игры. 

 
«Функциональная грамотность» 

 
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 
 

К концу обучения по программе «Функциональная грамотность» первоклассники 
научатся: 

блок «Читательская грамотность»: 
— понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни. 

блок «Математическая грамотность»: 
— формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах; 
— проводить математические рассуждения; 
— использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказать явления; 
— понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 
размышляющему человеку. 

блок «Финансовая грамотность»: 
— понимать и правильно использовать экономические термины; 
— иметь представление о роли денег в семье и обществе; 
— уметь характеризовать виды и функции денег; 
— знать источников доходов и направлений расходов семьи; 
— уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет; 
— уметь определять элементарные проблемы в области семейных финансов и 

путей их решения; 
— проводить элементарные финансовые 

расчёты. блок  
«Естественно-научная грамотность»: 
— осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 
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явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 
— понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 

познания. 

К концу обучения по программе «Функциональная  грамотность» второклассники 
научатся: 

блок «Читательская грамотность»: 
— понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни; 

— различать тексты различных жанров и типов; 
— уметь находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
— уметь задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
— уметь составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 
блок «Математическая грамотность»: 

— формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 
контекстах; 

— проводить математические рассуждения; 
 

— использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 
предсказать явления; 

— понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 
принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 
размышляющему человеку. 

блок «Финансовая грамотность»: 
— понимать и правильно использовать экономические термины; 
— иметь представление о банковских картах; 
— уметь правильно обращаться с поврежденными деньгами; 
— иметь представление о различных банковских услугах; 
— проводить элементарные финансовые 

расчёты. 
                блок «Естественно-научная грамотность»: 

— осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания и 
постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 
явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

— понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 
познания. 

 
К концу обучения по программе «Функциональная грамотность» третьеклассники 

научатся: 
блок «Читательская грамотность»: 

— понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься 
чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни; 

— различать тексты различных жанров и типов; 
— уметь находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
— уметь задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
— уметь составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 
блок «Математическая грамотность»: 
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— формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 
контекстах; 

— проводить математические рассуждения; 
— использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказывать явления; 
— понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 
размышляющему человеку. 

блок «Финансовая грамотность»: 
— понимать и правильно использовать финансовые термины; 
— иметь представление о семейных расходах и доходах; 
— уметь проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 
— иметь представление о различных видах семейных доходов; 
— иметь представление о различных видах семейных расходов; 
— иметь представление о способах экономии семейного 

бюджета. 
                 блок «Естественно-научная грамотность»: 

— осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 
постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 
явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

 
— понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 

познания. 

К концу обучения по программе «Функциональная грамотность» четвероклассники 
научатся: 

блок «Читательская грамотность»: 
– понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни; 

– уметь находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
– уметь задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
– уметь составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 
блок «Математическая грамотность»: 

– формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 
контекстах; 

– проводить математические рассуждения; 
– использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказывать явления; 
– понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 
размышляющему человеку. 

блок «Финансовая грамотность»: 
– понимать и правильно использовать финансовые термины; 
– иметь представление о семейных расходах и доходах; 
– уметь проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 
– иметь представление о различных видах семейных доходов; 
– иметь представление о различных видах семейных расходов; 
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иметь представление о способах экономии семейного бюджета. 
блок «Естественно-научная грамотность»: 
– осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 
явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

– понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 
познания. 
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«На пути к будущему» 

Предметными результатами: 
Знает: 

• Основные сферы профессиональной деятельности человека; 
• Основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем обществе; 
• Предприятия и учреждения населенного пункта, района; 
• Основные приемы выполнения учебных проектов. 

 
Умеет: 

• Оперировать основными понятиями и категориями; 
• Рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества; 
• Переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на 

некоторые конкретные жизненные ситуации. 

«Мини-футбол» 
 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 
мини-футболу являются следующие умения: 

• планировать занятия специальными физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека; 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 
массу тела), развития основных физических качеств; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками игры по мини-футболу и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения игр и соревнований по 
мини-футболу; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двига-тельных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия, 
выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия мини-футбола, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях 

«Всезнайки» 
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предметными результатами являются формирование следующих умений: 
• определять целое и часть; 
• устанавливать общие признаки, обобщать, делать несложные выводы 
• определять последовательность действий; 
• находить истинные и ложные высказывания; 
• наделять предметы новыми свойствами, переносить свойства с одних 

предметов на другие; 
• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
• выделять существенные признаки предметов; 
• сравнивать между собой предметы, явления; 
• классифицировать явления, предметы; 
• судить о противоположных явлениях; 
• давать определения тем или иным понятиям; 
• выявлять функциональные отношения между понятиями; 
• выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 
«Я познаю мир» 
• Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам 
• Выделять существенные признаки предметов 
• Сравнивать между собой предметы, явления; 
• Обобщать, делать несложные выводы; 
• Классифицировать явления, предметы; 
• Определять последовательность событий; 
• Судить о противоположных явлениях; 
• Давать определения тем или иным понятиям; 
• Определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
• Выявлять функциональные отношения между понятиями; 
• Выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 
«Орлята России» 

 
Целевые ориентиры результатов участия и освоения младшими школьниками 

содержания учебно-методического комплекса программы «Орлята России» определены в 
соответствии с ФГОС, основными направлениями воспитания, зафиксированными в 
Примерной рабочей программе воспитания и основываются на российских базовых 
национальных ценностях. 

По итогам участия в программе «Орлята России в течение учебного года» младший 
школьник: 

• понимает важность социально-значимых ценностей Программы (понимает 
сопричастность к истории родного края, своей Родины — России, Российского государства; 

• осознаёт принадлежность к своему народу и общности граждан России; 
• понимает значение государственных символов; 
• уважает духовно- нравственную культуру своей семьи, народа; 
• понимает ценность человеческой жизни, ценность родного языка, русского 

языка;  
• сознаёт и принимает свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста; 
• ориентирован на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; сознаёт ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
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• понимает ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 
людей на природу, окружающую среду); 

• применяет в жизни позитивный опыт, полученный в результате участия в 
различных видах внеурочной деятельности (принимает участие в жизни класса, школы) в 
доступной по возрасту социально значимой деятельности; 

• умеет оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознаёт ответственность за свои поступки; 

• проявляет стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве; 

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

• проявляет интерес к разным профессиям; участвует в различных видах 
доступного по возрасту труда, трудовой деятельности; 

• проявляет любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам; 

• имеет первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знаний); 

• демонстрирует социально-значимую активность в социуме (демонстрирует 
уважение к государственной символике России, своего региона, местам почитания героев и 
защитников Отечества); 

• первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 
• во взаимодействии с окружающими доброжелателен, проявляет сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражает неприятие поведения, причиняющего физический и 
моральный вред другим людям, уважает старших; 

• бережно относится к физическому здоровью, соблюдает основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде, проявляет интерес к чтению; 

• проявляет уважение к труду, людям труда, демонстрирует бережное отношение 
к результатам труда; 

• придерживается в своей деятельности экологических норм; 
• выражает познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, демонстрирует в деятельности и повседневном общении 
интерес и уважение к научным знаниям, науке). 

 
План внеурочной деятельности актуализируется ежегодно приказом директора МАОУ 

СШ №11 как изменения в ООП НОО на конкретный учебный год. 
 
 
 

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Общие положения 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования является частью системы оценки и управления качеством 
образования в МАОУ СШ №11 в соответствии с «Положением о системе оценки достижения 
планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы»: 

• отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов 
оценочной деятельности; 
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• ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных 
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и 
формирование универсальных учебных действий у обучающихся; 

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 
начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 
метапредметных результатов; 

• предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 
• обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 
Функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом 

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

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга МАОУ СШ №11, мониторинговых исследований муниципального, 
регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 
кадров как основа аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности МАОУ СШ №11 как основа 
аккредитационных процедур 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы. Эти требования 
конкретизированы в планируемых результатах освоения рабочих программ учебных 
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МАОУ СШ №11 реализует системно-
деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений 

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

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

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 
процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 
выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 
• оценки предметных и метапредметных результатов; 
• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
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образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования 
контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и 
др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

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

• использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 
младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 
взаимооценка); 

• использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 
знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий 

 
Типы оценочных процедур 

 
Применяемые в образовательном процессе оценочные процедуры определяются 

целями оценивания и сопровождаются своевременными решениями по его результату 
Цели оценивания Оценочные 

процедуры 
Периодичность Решения 

Внутренняя оценка 
Текущий контроль 
Оценка готовности 
обучающихся к обучению 
на уровне НОО 

Стартовая 
диагностика 

В начале учебного 
года в 1 классе. 

Отбор содержания, 
методов и технологий 
для организации 
учебной деятельности, 
соответствующих 
стартовому уровню 
готовности 
обучающихся, в том с 
учётом 
дифференцированного 
подхода 

Определение уровня 
достижения 
обучающимися 
результатов, 
предусмотренных 
образовательной 
программой 

Текущее 
оценивание/ 
поурочный 
контроль 

Не менее 30% 
оценочных 
процедур от общего 
объёма часов  по 
теме, разделу) 

Своевременная 
корректировка 
календарно- 
тематического 
планирования, отбор 
форм, методов  и 
средств  организации 
деятельности  для 
ликвидации 
образовательных 
дефицитов 
обучающихся 

Тематический контроль 
Определение  уровня 
достижения планируемых 
результатов, которые 
осваиваются в рамках 
изучения   темы   учебного 
предмета, учебного курса, 

Тематическое 
оценивание/т 
ематичес кий 
контроль 

Оценка по каждой 
теме рабочей 
программы 

Своевременная 
корректировка 
рабочей программы и 
учебного процесса 
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учебного  модуля. 
Понимание обучающимися 
динамики учебных 
результатов внутри темы. 
Выявление   тем, 
вызывающих учебные 
затруднения 

   

Промежуточная аттестация 
Оценка освоения ООП 
НОО, в том числе 
отдельной части или всего 
объёма учебного предмета, 
учебного курса (в том 
числе, внеурочной 
деятельности), учебного 
модуля ООП НОО 

Промежуточн 
ая аттестация 

Ежегодно один раз в 
конце учебного года, 
либо в конце 
учебного курса (в 
том числе, 
внеурочной 
деятельности), 
учебного  модуля, 
если на  него 
отводится менее 
одного учебного 
года. 

Основание для 
перевода учащегося в 
следующий         класс. 
Составление плана 
ликвидации 
академической 
задолженности, 
перевод на обучение 
по адаптированным 
образовательным 
программам,  в 
соответствии    с 
рекомендациями 
психологомедико- 
педагогической 
комиссии  либо на 
обучение     по 
индивидуальному 
учебному    плану, 
повторное   обучение 
по усмотрению 
родителей  (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

Внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся 
Оценка степени и уровня 
освоения обучающимися 
части (раздела, модуля) 
рабочей программы по 
учебному  предмету, 
учебному курсу (в том 
числе, внеурочной 
деятельности), учебному 
модулю. Определение 
соответствия результатов 
освоения обучающимися 
ООП НОО требованиям 
ФГОС НОО 

Диагностика: 
– 
тематические, 
– 
метапредметн 
ые, – 
диагностики 
функциональ 
ной 
грамотности, 
Мониторинг 
достижения 
метапредметн 
ых 
результатов 

В соответствии с 
планом внутреннего 
мониторинга 
качества 
образовательных 
достижений 

Оценка      уровня 
объективности 
внутренней   системы 
оценки   качества, 
принятие  кадровых 
решений и решений по 
корректировке 
ВСОКО.  Внесение 
изменений в учебные 
планы и    рабочие 
программы. 
Обеспечение 
индивидуальной 
работы учителей с 
обучающимися. 

Независимая оценка качества образования 
Мониторинг достижения Всероссийски В соответствии с Внесение изменений в 
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предметных и 
метапредметных 
результатов . 
Объективность оценки 
текущего контроля 

е 
проверочные 
работы (далее 
– ВПР) 

планом-графиком 
проведения ВПР 

систему 
внутришкольного 
мониторинга в рамках 
ВСОКО. Определение 
новых подходов к 
формированию фонда 
оценочных средств 
Гимназии. 
Корректировка 
рабочих программ. 
Обеспечение 
индивидуальной 
работы учителей с 
обучающимися 

 
Формы контроля 

 
Для оценки образовательных результатов используются следующие формы 

контроля: 
• анализ музыкальных произведений – форма контроля, позволяющая оценить 

умение обучающегося характеризовать музыкальное произведение, опираясь на знание основ 
музыкального искусства и собственное впечатление; 

• анкета – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося работать с 
опросным листом для внесения данных или формой для ответов на определенные вопросы для 
получения определенной информации; 

• аудирование – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 
воспринимать и понимать содержание звучащих текстов; 

• ведение тетради – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 
соблюдать единый орфографический режим, правильность выполнения письменных работ, 
соответствие их объёма и содержания требованиям; 

• вокально-хоровая работа – форма контроля музыкальной деятельности, 
позволяющая оценить певческие навыки (качество звуковедения и чистоту интонации 
(хоровой строй), артикуляцию и дикцию, атаку звука, дыхание) обучающегося и его умение 
раскрыть образное содержание, интонационные, жанровые, стилистические особенности 
произведения, передать его характер в сольном или хоровом исполнении; 

• выразительное чтение – форма контроля, позволяющая оценить умение 
обучающегося выразительно читать (в том числе наизусть) с соблюдением норм 
литературного произношения, передавая идейно-образное содержание текста; 

• грамматическое задание – форма контроля, позволяющая оценить результаты 
усвоения обучающегося изучаемых грамматических явлений, умение производить 
простейший языковой анализ слов и предложений; 

• графический диктант – форма контроля, позволяющая оценить умения 
обучающегося представлять решение задачи в условно-графической форме; 

• демонстрация техники упражнений – форма контроля, позволяющая оценить 
навык обучающегося в демонстрации упражнения наиболее рациональным и эффективным 
способом, близким к эталонному; 

• диалог/полилог – форма контроля, позволяющая оценить качество 
диалогического/полилогического общения участников, состоящего из непосредственного 
обмена высказываниями между двумя или несколькими лицами на основе равенства их 
позиций; 
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• диктант – форма контроля, позволяющая оценить орфографические и 
пунктуационные навыки обучающегося; 

• дневник самоконтроля – форма контроля, позволяющая оценить умение вести 
специально разработанную тетрадь, предназначенную для мониторинга состояния своего 
физического развития и самочувствия, до, в процессе и после физических занятий; 

• доклад – форма контроля, позволяющая оценить навыки публичного развёрнутого 
выступления обучающегося по определённому вопросу, основанного на самостоятельно 
привлечённой, структурированной и обобщённой им информации, в том числе в виде 
презентации; 

• домашнее задание – форма контроля, при которой проверяется и оценивается 
умение обучающегося самостоятельно выполнить задания на закрепление и углубление 
знаний, речевых навыков и умений, полученных на уроке; 

• зачёт – форма контроля, позволяющая оценить уровень достижения 
образовательных результатов обучающегося посредством индивидуального или группового 
собеседования или выполнения практической работы; 

• изложение – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 
излагать содержание прочитанного или услышанного текста. Основными критериями при 
этом являются полнота изложения, фактическая правильность, грамотность, 
последовательность, логичность; 

• исследовательская работа – форма контроля, позволяющая оценить умение 
обучающегося проводить исследование для получения новых знаний, проверки гипотез, 
установления закономерностей, обобщения и обоснования информации 

• комбинированная работа – форма контроля, позволяющая оценить предметные 
знания, умения и навыки, метапредметные результаты обучающегося посредством 
выполнения практических и теоретических заданий разного типа; 

• конкурс – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 
представлять результаты творческой работы, художественное исполнение, решение научно- 
познавательной задачи в условиях конкурсных испытаний; 

• конференция – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 
публично представлять свои проектные или учебно-исследовательские работы, отвечать на 
вопросы, участвовать в дискуссии; 

• личное письмо/открытка – форма контроля, позволяющая оценить умение 
обучающегося составлять письменное обращение близкому человеку, например другу по 
переписке, оформленное в соответствии с определёнными правилами; 

• математический диктант – форма контроля, позволяющая оценить способность 
обучающегося к восприятию задания на слух, поиску решения и письменной фиксации 
решения или ответа; 

• монолог – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося излагать 
информацию устно; 

• музыкальная викторина – форма контроля, позволяющая оценить умение 
обучающегося на слух распознавать и определять жанровую или авторскую принадлежность 
музыкальных произведений, их форму, характер или образное содержание, имя, тип или состав 
исполнителей; 

• музыкальный дневник – форма контроля, позволяющая оценить умение 
обучающегося фиксировать собственные впечатления, возникшие при прослушивании 
(разучивании) музыкального произведения, посещении концерта или музыкального спектакля, 
и/или выражать их в творческой форме (например, в виде рассказа, эссе, стихотворения, 
рисунка); 

• олимпиада – форма контроля, позволяющая оценить способности обучающегося 
крешению творческих задач; 
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• опрос – форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и навыков 
обучающегося посредством устных и/или письменных вопросов; 

• осложнённое списывание – форма контроля, позволяющая оценить 
орфографические и пунктуационные навыки обучающегося посредством списывания текста, 
содержащего орфографические и пунктуационные изменения, а также выполнения заданий по 
данному тексту; 

• пересказ – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося устно 
излагать прочитанный/прослушанный текст (правильность передачи основного содержания 
текста, последовательность и полнота развития сюжета, выразительность при характеристике 
образов); 

• письменный ответ – форма контроля, позволяющая оценить умение 
обучающегося построить развёрнутое письменное высказывание по предложенному 
вопросу/на заданную тему. Основными критериями оценки при этом являются полнота, 
аргументированность, связность и последовательность изложения; 

• портфолио – форма контроля, позволяющая провести аутентичное оценивание 
образовательных результатов обучающегося, по продукту, созданному обучающимся в ходе 
учебной, творческой, социальной и других видов деятельности. 

• практическая работа – форма контроля, позволяющая оценить уровень 
практических навыков и умений обучающегося; 

• проект – форма контроля, позволяющая оценить способность обучающегося 
осуществлять деятельность, направленную на создание продукта; 

• работа с картой – форма контроля, позволяющая оценить умения обучающегося 
распознавать объекты на карте, извлекать из карты необходимую информацию; 

• решение задач – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 
самостоятельно (индивидуально или в группе, в классе или дома) найти решение поставленной 
задачи; 

• словарный диктант – форма контроля, позволяющая оценить знание 
обучающегося слов с непроверяемыми написаниями и владение навыками их правописания; 

• смысловое чтение – форма контроля, позволяющая оценить способность 
обучающегося понимать смысловое содержание текста; 

• соревнование – форма контроля, предполагающая состязание (матч) среди 
обучающихся или команд обучающихся по различным видам спорта (спортивным 
дисциплинам) в целях выявления лучшего участника состязания (матча), проводимое по 
утверждённому положению (регламенту); 

• сочинение – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 
создавать связный текст с учётом языковых норм; 

• списывание – форма контроля, позволяющая оценить каллиграфические, 
орфографические и пунктуационные навыки учащегося при копировании печатного текста; 

• творческая работа – форма контроля, позволяющая оценить продукт творческой 
деятельности обучающегося; 

• тест – форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и навыков 
учащегося через систему тестовых заданий/вопросов; 

• тестирование физических качеств – форма контроля, предполагающая измерение 
или испытание, стандартное задание, проводимое для определения и оценки уровня 
физического состояния, физической подготовленности и двигательных способностей на 
основе комплекса разнообразных упражнений; 

• техника чтения – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 
читать и понимать прочитанное. Основными критериями оценки при этом являются способ 
чтения, правильность, осознанность; 

• устный ответ   –   форма   контроля,   позволяющая   оценить   индивидуальные 
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особенности усвоения обучающимся учебного материала и проверить умение строить связное, 
логически последовательное сообщение на заданную тему или поставленный вопрос; 

• устный счёт – форма контроля, позволяющая оценить умение выполнения 
обучающимся вычислений без помощи дополнительных устройств и приспособлений; 

• учебная работа – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 
создавать завершённую художественную работу по предложенному образцу; 

• учебное задание – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 
выполнять действия, направленные на достижение цели, заданной в рамках проблемной 
ситуации; 

• учебное упражнение – форма контроля, позволяющая оценить умение 
обучающегося самостоятельно выполнять задания на отработку конкретных предметных 
умений и навыков; 

• читательский дневник – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 
вести записи и формулировать впечатления о прочитанных книгах; 

• чтение – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 
воспринимать и понимать содержание графически зафиксированных текстов; 

• эссе – форма контроля, позволяющая оценить умения обучающегося создавать 
небольшой прозаический текст, выражая собственную точку зрения о каком-либо предмете, 
теме, проблеме. 

Формы контроля, используемые в отдельных учебных предметах, учебных курсах (в 
том числе, внеурочной деятельности), отражены в рабочих программах учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей. 

Контрольная работа является одним из видов контроля и нацелена на оценку 
достижения каждым обучающимся или группой обучающихся предметных и/или 
метапредметных результатов обучения в соответствии с ФГОС НОО при освоении ООП НОО. 

Итоговая тестовая работа, содержащая задания с выбором ответа, с кратким ответом, 
с развернутым ответом, является одним из видов контроля и нацелена на оценку достижения 
каждым обучающимся предметных и (или) метапредметных результатов обучения в 
соответствии с ФГОС НОО при освоении ООП НОО. При проведении итоговой тестовой 
работы по учебному предмету «Физическая культура» задания с развернутым ответом могут 
быть заменены на физические упражнения. 

Формами контроля достижения предметных результатов в рамках независимойоценки 
качества образования являются: 

- обязательные всероссийские проверочные работы по учебным предметам в 4-х 
классах. 

 
Особенности оценки личностных результатов 

 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
программе формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 
начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьей и школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 
общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней   позиции   обучающегося,   которая   находит 
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отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к МАОУ СШ №11, 
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем иодноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 
за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 
своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 
России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 
достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 
в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих 
решений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ 
поддержки образовательной деятельности, иных программ. Предметом оценки в этом случае 
становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-
образовательной деятельности МАОУ СШ №11, муниципальной, региональной или 
федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 
личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 
три основных компонента: 
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 
как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 
Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 
психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 
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консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или педагогов (или администрации МАОУ СШ №11 при 
согласии родителей (законных представителей)) и проводится психологом, имеющим 
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 

 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и 
отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 
учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 
сформированности: 

• универсальных учебных познавательных действий; 
• универсальных учебных коммуникативных действий; 
• универсальных учебных регулятивных действий 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) базовые логические действия: 
• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

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

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

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

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

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 
• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 
• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

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

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 
на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 
информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 
ФГОСНОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

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

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

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

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

выступления; 
 

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

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

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

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

образцы. 
 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 
НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 
• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
• выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
• устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 
• корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 
МАОУ СШ №11 в ходе внутришкольного мониторинга 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 
учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 
коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 
преподавании1. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 
универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга уста- 
навливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 
основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ 
(цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий. 

 
 

Особенности оценки предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 
предметных результатов являются положения ФГОС  НОО, представленные в разделах I 
«Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального общего 
образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 
дисциплиной. 

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

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 
понимание, применение, функциональность. 

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

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

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

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

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

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
МАОУ СШ №11 в ходе внутришкольного мониторинга. 

 
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится вразделе «Программа формирования 
универсальных учебных действий» настоящейОсновной образовательной программы. 
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Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в «Положении о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по основным общеобразовательным программам» к образовательной 
программе, которое принято педагогическим советом МАОУ СШ №11, утверждено приказом 
директора МАОУ СШ №11 и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

 
Организация и содержание оценочных процедур 

 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МАОУ 
СШ №11 в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 
образовательных достижений Объектом оценки является сформированность предпосылок 
учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

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

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 
в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т е 
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 
самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению 
и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 
обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др ) с учётом особенностей учебного 
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. 
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при 
этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 
тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 
работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, 
например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 
проверочную работу2. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 
планировании в рабочих программах. 

По предметам, вводимым МАОУ СШ №11 самостоятельно, тематические планируемые 
результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 
может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 
подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 
совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
 
 

2 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, характеризующих достижение 
каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося 
(в том числе фотографии, видеоматериалы и т п ), так и отзывы на эти работы (например, 
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др ). Отбор работ и отзывов для 
портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 
семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 
течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, 
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 
траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
-оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
-оценки уровня функциональной грамотности; 
-оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 
уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 
работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 
Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 
обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся, которая начиная с первого класса проводится в конце учебного года по 
каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится в формах, 
определенным учебным планом и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 
следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам» МАОУ СШ 
№11. 

Годовая оценка по каждому предмету выставляется как средняя арифметическая 
четвертных оценок и результатов промежуточной аттестации. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 
представителей). 

Характеристика готовится на основании: 
• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровненачального общего образования; 
• портфолио выпускника; 
• экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавшихданного выпускника на уровне начального общего образования. 
В характеристике выпускника: 
• отмечаются   образовательные   достижения   обучающегося   по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 
• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне начального общего образования с учётом интересов 
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обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

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

 
Формы и методы оценки 

 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 
измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку, родному языку, чтению, окружающему миру, технологии и 
другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод 
о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 
навыковработы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 
комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую 
или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 
коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 
сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, 
умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 
мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
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учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 
являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием — вторая важная составляющая предметных 
результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 
действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; 
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза 
и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 
преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на 
разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 
выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со 
звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и 
текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 
произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 
действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 
«предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 
ориентирована на достижение планируемых результатов. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, 
а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 
сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно- практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 
учебного курса. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

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

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 
освоения программы начального общего образования и разрабатываются на основе 
требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования. 

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

• 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 
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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. 

Перечень рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 
 

№ 
п/ 
п 

Учебный предмет, учебный 
курс (в том числе внеурочной 
деятельности), учебный 
модуль 

Наименование рабочей 
программы 

Приложение № 1 

1 Русский язык Рабочая программа учебного 
предмета «Русский язык», 1-4 
классы 

http://school11bor.ucoz.r
u/index/obrazovanie/0-
110 

2 Литературное чтение Рабочая программа учебного 
предмета «Литературное 
чтение», 1- 4 классы 

http://school11bor.ucoz.r
u/index/obrazovanie/0-
110 

3 Иностранный язык 
(английский) 

Рабочая программа учебного 
предмета «Иностранный язык 
(английский)», 2-4 классы 

http://school11bor
.ucoz.ru/index/obr
azovanie/0-110 

4 Математика Рабочая программа учебного 
предмета «Математика», 1-4 
классы 

http://school11bor.ucoz.r
u/index/obrazovanie/0-
110 

5 Окружающий мир Рабочая программа учебного 
предмета «Окружающий 
мир», 1-4 классы 

http://school11bor
.ucoz.ru/index/obr
azovanie/0-110 

6 Основы религиозных культур 
и светской этики: учебный 
модуль  «Основы 
православной культуры» 
учебный модуль «Основы 
иудейской культуры» 
учебный модуль «Основы 
буддийской культуры» 
учебный    модуль    «Основы 

Рабочая программа учебного 
предмета «Основы 
религиозных культур и 
светской этики», «Основы 
православной культуры», 4 
класс 

http://school11bor.ucoz
.ru/index/obrazovanie/
0-110 
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 исламской культуры» 
учебный модуль «Основы 
религиозных  культур 
народов России» учебный 
модуль «Основы светской 
этики» 

  

7 Музыка Рабочая программа учебного 
предмета «Музыка», 1-4 
классы 

http://school11bor
.ucoz.ru/index/obr
azovanie/0-110 

8 Изобразительное искусство Рабочая программа учебного 
предмета «Изобразительное 
искусство», 1-4 классы 

http://school11bor
.ucoz.ru/index/obr
azovanie/0-110 

9 Труд (технология) Рабочая программа учебного 
предмета «Труд 
(технология)», 1-4 классы 

http://school11bor.ucoz.r
u/index/obrazovanie/0-
110 

10 Физическая культура Рабочая программа учебного 
предмета «Физическая 
культура», 1- 4 классы 

http://school11bor
.ucoz.ru/index/obr
azovanie/0-110 

11 «Разговоры о важном» Рабочая программа учебного 
курса внеурочной 
деятельности «Разговоры о 
важном» 1- 4 классы 

http://school11bor.ucoz.r
u/index/obrazovanie/0-
110 

12 «Функциональная 
грамотность» 

Рабочая программа учебного 
курса внеурочной 
деятельности 
«Функциональная 
грамотность» 1- 4 классы 

http://school11bor
.ucoz.ru/index/obr
azovanie/0-110 

14  
На пути к будущему 1-4 
класс 

Рабочая программа учебного 
курса внеурочной 
деятельности «На пути к 
будущему» 1- 4 классы 

http://school11bor
.ucoz.ru/index/obr
azovanie/0-110 

15  
 
Всезнайки 1-4 класс 

Рабочая программа учебного 
курса внеурочной 
деятельности «Всезнайки» 1- 
4 классы 

http://school11bor.ucoz.r
u/index/obrazovanie/0-
110 
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16  
 
Я познаю мир 1-4 класс 

Рабочая программа учебного 
курса внеурочной 
деятельности «Я познаю 
мир» 1- 4 классы 

http://school11bor
.ucoz.ru/index/obr
azovanie/0-110 

17  
 
Мини-футбол 1-4 класс 

Рабочая программа учебного 
курса внеурочной 
деятельности  «Мини- 
футбол » 1- 4 классы 

http://school11bor
.ucoz.ru/index/obr
azovanie/0-110 

18  
 
Орлята России 

Рабочая программа учебного 
курса внеурочной 
деятельности  «Орлята 
России» 1- 4 классы 

http://school11bor.ucoz.r
u/index/obrazovanie/0-
110 

 

 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общие положения 

 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и служит 
основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования 
у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 
задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 
задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 
деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков 
в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 
рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных 
действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных 
задач. 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов; 

• характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется 
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на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 
 

Характеристика УУД 
 

Познавательные УУД представляют совокупность операций, участвующих в учебно- 
познавательной деятельности. 

К ним относятся: 
1. базовые логические - логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация); 
2. базовые исследовательские - методы познания окружающего мира, в том числе 

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

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

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности младшего 
школьника к самообразованию и саморазвитию. 

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

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

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

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

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

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

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечивающих 
становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их 
формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 
1. принимать и удерживать учебную задачу; 
2. планировать её решение; 
3. контролировать полученный результат деятельности; 

4. контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
5. предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 
6. корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной   составляющей регулятивных   УУД являются операции,   определяющие 
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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 требования и планируемые результаты 
совместной деятельности выделены в специальный раздел метапредметных результатов. 
Характеристики сформированности УУД 
Базовый уровень 1-2-й 
классы 

Базовый уровень 3-й класс 
Повышенный уровень  1-2-й 
классы 

Базовый уровень 4-й 
класс Повышенный 
уровень 3-й класс 

Регулятивные УУД 
Определять и формулировать цель деятельности. Составлять план действий по 
решению проблемы (задачи 
Определение и 
формулирование цели, 
составление плана действий 
по решению проблемы 
(задачи) с помощью учителя. 

Определение и формулирование 
цели с помощью учителя; 
самостоятельное составление 
плана действий по решению 
проблемы (задачи). 

Самостоятельно 
формулирует 
познавательные цели, 
определяет  способы 
решения проблемы 
(задачи) и составляет 
план действий  по 
решению проблемы 
(задачи). 

Осуществлять действия по реализации плана 
Четкое выполнение 
предложенного  плана 
действий 

Четкое выполнение требований 
задач, поиск иных способов ее 
решения. Самостоятельно 
ориентируется в учебнике. 

Осуществляет решение 
задачи, не изменяя ее и 
не выходя за ее 
требования, выдвигает 
содержательные 
гипотезы 

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его 
С помощью учителя 
контролирует и оценивает 
процесс своей деятельности. 
Делает простые выводы. 

Самостоятельно или с 
помощью учителя обнаруживает 
ошибки, находит несоответствие 
с поставленной целью. 

Ошибки  исправляет 
самостоятельно, 
контролирует процесс 
выполнения  задачи, 
вносит коррективы в 
способ действия до 
начала решения. 

Познавательные УУД 
Владеть базовыми логическими действиями 
Самостоятельно или с 
помощью учителя сравнивает 
объекты, устанавливает 
основания для сравнения, 
устанавливает   аналогии; 
объединяет части объекта 
(объекты) по определённому 
признаку;  определяет 
существенный признак для 
классификации, 
классифицирует 

Самостоятельно или с 
помощью учителя находит 
закономерности и противоречия 
в рассматриваемых фактах, 
данных и наблюдениях на основе 
предложенного учителем 
алгоритма. 

Самостоятельно 
выявляет недостаток 
информации   для 
решения учебной 
(практической) задачи 
на  основе 
предложенного 
алгоритма; 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи в ситуациях, 
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предложенные объекты.  поддающихся 
непосредственному 
наблюдению или 
знакомых по опыту, 
делает выводы. 

Владеть базовыми исследовательскими действиями 
 Самостоятельно или с 

помощью учителя определяет 
разрыв между реальным и 
желательным состоянием 
объекта (ситуации) на основе 
предложенных  учителем 
вопросов; С помощью учителя 
формулирует цель, планирует 
изменения объекта, ситуации. 

Самостоятельно 
сравнивает несколько 
вариантов  решения 
задачи, выбирает 
наиболее подходящий 
(на  основе 
предложенных 
критериев);    проводит 
по  предложенному 
плану опыт, несложное 
исследование       по 
установлению 
особенностей   объекта 
изучения   и     связей 
между     объектами 
(часть   —      целое, 
причина — следствие); 
формулирует выводы и 
подкрепляет        их 
доказательствами  на 
основе   результатов 
проведённого 
наблюдения      (опыта, 
измерения, 
классификации, 
сравнения, 
исследования); 
прогнозирует 
возможное     развитие 
процессов, событий и 
их последствия   в 
аналогичных      или 
сходных ситуациях. 

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать 
предварительный отбор источников информации; добывать информацию 
Самостоятельно или с 
помощью учителя выделяет 
необходимую информацию в 
разных источниках 

Самостоятельно 
применяет методы 
информационного поиска. 

Самостоятельно 
находит и выделяет 
необходимую 
информацию, 
используя 
компьютерные 
средства. 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 
создания нового продукта 
С помощью учителя создает Самостоятельно создает и Самостоятельно 
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элементарные модели, 
отображающие  учебный 
материал и преобразует 
предлагаемые модели. 

преобразует элементарные 
модели. 

создает и преобразует 
модели разной 
сложности. 

Коммуникативные УУД 
Доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и диалогической 
речи 
Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета. 

Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета. 
Использовать речь для регуляции 
своего действия; формулировать
 и 
аргументировать собственную 
позицию владеть диалогической 
формой речи. 

Соблюдать нормы 
речевого этикета; 
владеть диалогической 
формой речи; строить 
монологическое 
высказывание  в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы) 
Допускать существование 
иной точки зрения. 

Быть терпимыми к 
другим мнениям осознавать 
необходимость аргументации 
собственной позиции и 
критической оценки мнения 
партнера. 

Принимать иную точку 
зрения, отличную от 
собственной. 
Аргументировать 
собственную позицию 
и координировать её с 
позицией партнёров 
при выработке 
решения. 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 
сделать что-то сообща 
Участвовать в коллективном 
обсуждении; выслушивать 
друг друга, договариваться, 
работая в паре. 

При выполнении заданий 
в группе: слушать друг друга, 
договариваться, объединять 
полученные результаты при 
совместной презентации 
решения; работая в группе, 
учитывать мнения партнёров, 
отличные от собственных. 

Умение учитывать 
другие точки зрения в 
коллективной работе. 
Распределять 
обязанности     при 
работе в    группе; 
выполнять  различные 
социальные  роли  в 
группе    (лидера, 
исполнителя, 
оппонента)      в 
соответствии с 
задачами учебной 
деятельности 

 
 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 



53  

обучающихся. 
На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 
логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 
развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 
Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 
буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 
модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для формирования 
языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 
смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 
чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героямипроизведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 
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• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
речи;  

• развитию письменной речи; 
• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 
слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 
собеседника форме. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 
в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 
социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умение поиска и работы с информацией; 
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• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 
или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 
— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 
внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 
замыслу. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
музыкальнотворческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- 
театрализованных представлений. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 
деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

• использование знаково-символических средств представления информации в 
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; 

• умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 
других видов музыкально-творческой деятельности; 

• готовность к   учебному   сотрудничеству   (общение,   взаимодействие)   со 
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сверстниками прирешении различных музыкально-творческих задач; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 
слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 
процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Труд (технология)». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно- 
поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 

• умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 
умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 
деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 
обучающихся. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах 
достижения общего результата). 

 
Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся 
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 Класс Личностн
ые УУД 

Регулятивн
ые УУД 

Познавательн
ые УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

1 
клас

с 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 

«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 
2. Уважать к 
своей семье, к 
своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям. 
3. Освоит
ь роли 
ученика; 
формиров
ан ие 
интереса 
(мотиваци
и) к 
учению. 
4. Оценивать 

жизненные 
ситуаций и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Организовыва
ть свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 
2. Определять 
цель 
выполнения 
заданий на 
уроке, во 
внеурочной 
деятельности, 
в жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
3. Определять 
план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельност
и, 
жизненных 
ситуациях 
под 
руководство
м учителя. 
4. Использоват

ь в своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1. Ориентировать
ся в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы 
на основе 
изучения данного 
раздела. 
2. Отвечать на 
простые 
вопросы 
учителя, 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, 
объекты: 
находить общее 
и различие. 
4. Группирова
ть предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков. 
5. Подро
бн о 
пересказ
ывать 
прочитан
н ое или 
прослушанное
; определять 
тему. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке 
и в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать 
на вопросы 
учителя, 
товарищей 
по классу. 
2. Соблюдать 
простейшие 
нормы 
речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать 
и понимать 
речь других. 
4. Участвовать 

в паре. 



58  

2 
клас

с 

1. Ценить и 
принимать 
следующиебазов
ые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», 
«мир», 
«настоящ
ий друг». 
2. Уважение к 
своему 
народу, к своей 
родине. 
3. Освоение 
личностного 
смыслаучен
ия, 

1. Самостоятельн
о 
организовыватьсв
ое рабочее место. 
2. Следоват
ь режиму 
организаци
и учебной 
и 
внеучебной 
деятельнос
ти. 
3. Определять 

цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно. 
4. Определять 
план 
выполнения 

1. 
Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе 
изучения 
данного 
раздела; 
определять 
круг своего 
незнания. 
2. Отвечать на 
простые и 
сложные 
вопросы 
учителя, самим 
задаватьвопрос
ы, 

1 .Участвовать в 
диалоге; 
слушать и 
понимать 
других, 
высказывать 
свою точку 
зрения на 
события, 
поступки. 
2. Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учетом 
своих учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций. 
3. Читать вслух и 
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 желания учиться. 
4.  Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков 
героев 
художественны 
х текстов с 
точки  зрения 
общечеловечес 
ких норм. 

заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Соотносить 

выполненное 
задание с образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и 
болеесложные 
приборы (циркуль). 
6. Корректирова 
ть выполнение 
задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложностипри 
выполнении. 

находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать и 
группировать 
предметы,объекты 
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу. 
4. Подроб 

но 
пересказыв 
ать 
прочитанн 
ое или 
прослушан 
ное; 
составлять простой 
план 
5. Определять, в 
какихисточниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
задания. 
6. Нахо 
дить 
необход 
имую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в учебнике. 
Наблюдать и делать 
самостоятельные 
простые выводы 

про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно- 
популярных книг, 
понимать 
прочитанное. 
Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничатьв 
совместном решении 
проблемы (задачи). 

3 
кл
асс 

1. Ценить и 
принимать 
следующиебазовые 
ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 
«природа», 
«семья», 
«мир», 
«настоящий 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии сцелью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно 
определять 
важность или 
необходимость 

1. Ориентироватьс 
я в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основеизучения 
данного 
раздела; определять 
кругсвоего 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
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 друг», 
«справедливост 
ь», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям 
других народов. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей. 

выполнения 
различных задания 
вучебном процессе 
и жизненных 
ситуациях. 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности 
с помощью 
самостоятель 
но. 
4. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, 
или на 
основе 
различных 
образцов. 
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом,условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном этапе. 
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы. 
8. Оценка 
своего 
задания по 
параметрам, 
заранее 
представленн 

незнания; 
планировать свою 
работупо изучению 
незнакомого 
материала. 
2. Самостояте 
льно 
предполагать, 
какая 
дополнительн 
ая 
информация буде 
нужнадля 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извл 
екать 
информ 
ацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст,таблица, 
схема, экспонат, 
модель, 
иллюстрация и др.) 
4. Представля 
ть 
информацию 
в виде 
текста, таблицы, 
схемы,в том числе 
с помощьюИКТ. 
5. 
Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, 
явления, факты. 

учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций. 
3. Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно- 
популярных книг, 
понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничатьв 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать 
свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета. 
6. Критично 
относиться к 
своему мнению 
7. Понимать 
точку зрения 
другого 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг сдругом. 
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  ым.   
4 
кл
асс 

1. Ценить и 
принимать 
следующиебазовые 
ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 
«природа», 
«семья», 
«мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливост 
ь», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», 
«народ», 
«национальность» и 
т.д. 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие 
ценностей других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смыслаучения; 
выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданинаРоссии. 

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работупо ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать 
при выполнения 
задания различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы. 
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, 
давать 
самооценку. 

1. Ориентироватьс 
я в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основеизучения 
данного 
раздела; определять 
кругсвоего 
незнания; 
планировать свою 
работупо изучению 
незнакомого 
материала. 
2. Самостояте 
льно 
предполагать, 
какая 
дополнительн 
ая 
информация буде 
нужнадля 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
3. Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 
диски, сеть 
Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно- 
популярных книг, 
понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничатьв 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точкузрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений. 
6. Критично 
относиться к 
своему мнению. 
Уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с 
людьмииных 
позиций. 
7. Понимать 
точку зрения 
другого 



62  

 

   различные 
объекты, явления, 
факты. 
5. Самостояте 
льно делать 
выводы, 
перерабатыват ь 
информацию, 
преобразовыв 
ать еѐ, 
представлять 
информацию на 
основесхем, 
моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложныйплан 
текста. 
7. Уметь 
передава 
ть 
содержа 
ние в 
сжатом, 
выбороч 
ном или 
развѐрну 
том виде. 

8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с 
другом. Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений. 

 

Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 
конструирования современного процесса образования 

 
Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление 
универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 
следующие методические позиции: 
1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 
точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в 
особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по 
каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 
применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного 
универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим 
объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — 
прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 
содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 
определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 
данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, 
педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного 
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действия или операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется 
устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного 
содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного 
действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 
«наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. 
Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 
конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 
применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 
информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том 
числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит 
учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным 
методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом 
случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при 
решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, 
требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 
контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового 
образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская 
деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, 
разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская 
деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 
различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в 
том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 
действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 
природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 
представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 
действительность, которую невозможно представить ученику в условиях МАОУ СШ №12 
(объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки 
литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 
аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на 
экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 
рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 
предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по 
всем предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 
операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 
решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 
проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 
операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 
соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 
последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 
внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на 
любом предметном содержании с подключением внутренней речи. При этом изменяется и 
процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 
аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата 
и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения 
задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 
автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 
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соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 
Педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции 

наполняют то или иное учебное действие. 
Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

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

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

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 
сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 
выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 
признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого 
предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 
анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 
представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в 
реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 
признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате 
для рассмотрения учителем итогов работы. 

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

 
Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 
деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 
исследовательский, творческий характер и таким образом передать обучающимся 
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инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 
предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 
научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 
навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 
решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 
урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 
учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 
моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 
так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 
развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 
задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно- 
практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 
связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 
изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 
слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 
познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 
использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 
Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

 
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 
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обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 
образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 
групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и 
ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 
соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 
(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит 
проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 
трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие 
успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 
электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 
получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 
самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 
действии. 

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

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

Далее    содержание    универсальных    учебных    действий    представлено     в разделе 
«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», 
их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана 
в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 
включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; 
работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника 
учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а 
также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 
повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 
самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел 
«Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, 
необходимые для успешной совместной деятельности. 
С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, МАОУ СШ 
№12 может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках 
установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях 
работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 
приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. 
Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в 
формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 
дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся данной МАОУ СШ 
№11, а также наличия конкретной образовательной среды. 

Тематическое планирование можно найти в рабочих программах по предмету на сайте 
http://school11bor.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-110
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Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

 
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 
-систематичность сбора и анализа информации; 

-совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 
всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 
педагогов, родителей, обучающихся; 

-доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 

Оценка деятельности МАОУ СШ №11 по формированию и развитию УУД у 
обучающихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 
материально- технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 
быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

-универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения); 

-учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

-неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

-адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

-самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

-обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки 
универсальных учебных действий может быть: 
-уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

-позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяется технология формирующего 
(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, 
текст самооценки. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 
этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Раздел 1. Целевой 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 
представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 
образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 
детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 
определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 
ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 
содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 
традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 
воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
N 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 
Родины. 

 
 Цель и задачи воспитания учащихся 

 
Современный российский национальный воспитательный идеал - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 
организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 
знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 
общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 
этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 
соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 
общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 
достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 
общеобразовательных программ включают осознание ими российской гражданской 
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идентичности, сформированность у них 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 общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 
системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 
взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 
инклюзивности, возрастосообразности. 

 
 Направления воспитания 

 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС: 

• гражданское воспитание - формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 
как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 
правовой и политической культуры; 

• патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

• духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно- 
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 
формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 
доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

• эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 

• физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях; 

• трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

• экологическое воспитание - формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 
окружающей среды; 

• ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и общественных потребностей. 
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 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 
общего образования 

 
Целевые ориентиры: 
Гражданско-патриотическое воспитание 

• Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 
Родине - России, её территории, расположении. 

• Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам. 

• Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
края, своей Родины — России, Российского государства. 

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

• Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях. 

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

 
Духовно-нравственное воспитание 

• Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

• Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека. 

• Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших. 

• Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

• Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 

• Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание 

• Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей. 

• Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре. 

• Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве. 

 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
Благополучия 

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

• Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 
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• Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом. 

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

 
Трудовое воспитание 

• Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
• Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 
• Проявляющий интерес к разным профессиям. 
• Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
 

Экологическое воспитание 
• Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 
• Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 
• Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

 
Ценности научного познания 

• Выражающий познавательные интересы, активность, 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. 

 
Раздел 2. Содержательный 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
Миссией школы является предоставление максимально широкого поля возможностей 

обучающимся, ориентированным на высокий уровень образования и воспитания.
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Воспитательная деятельность школы осуществляется в тесном взаимодействии с 

семьей, включает большое количество коллективно-творческих дел, посвященных памятным 
датам в истории Родины. 

В основе воспитательного процесса школы – максимальное использование 
воспитательного потенциала урока и внеурочной деятельности общеинтеллектуального 
(предметные творческие объединения, олимпиады, НОУ, интеллектуальные игры) и 
творческого (концерты, литературно-музыкальные композиции, театрализованные 
постановки) направлений. 

Важную роль в организации воспитательного процесса играет проектная деятельность, 
в которой интегрируются различные виды воспитательных воздействий и создаются 
системные связи в школьном коллективе, формируются системообразующие связи с другими 
видами совместной деятельности детей и взрослых. Через содержание проекта, стиль 
отношений, отбор технологий формируются и закрепляются в сознании и поведении 
воспитанников духовные ценности. Совместная деятельность детей и взрослых приобретает 
воспитывающий характер и становится средством становления и развития личности ребенка. 

В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов 
и взрослых в воспитывающих сообществах. Обучающиеся начальных классов вовлечены во 
взаимодействие с: детской организацией «МиД», Советом старшеклассников «Мы», отрядом 
юных инспекторов движения «Светофор», дружиной юных пожарных «Спасатели», ВВПОД 
«Юнармия» отрядом «Патриот», волонтерским отрядом «Дружба». 

Планирование воспитательной работы, руководство и управление обеспечивают 
профессиональные сообщества: педагогический совет школы, методическое объединение 
классных руководителей. 

В тесном взаимодействии с педагогическим коллективом школы функционирует 
система государственно-общественного управления: Попечительский совет школы, 
Родительский совет. Их основная задача - объединение усилий по воспитанию в семье и 
школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 
оптимального и полноценного личностного развития, воспитания. 

Основные традиции воспитания: 
• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

традиционные ежегодные общешкольные события (проекты), через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов; 

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

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

• в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 
межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

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

• системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 
эффективности; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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Важным проявлением общности всех участников воспитательного процесса 
(школьников, педагогов, родителей) является понятие «школьный бренд», конкретными 
проявлениями которого являются: 

• символика школы (герб, гимн школы, отличительный знак школьников– 
шеврон); 

• традиции и ритуалы, пронизывающие жизнь школы и интегрирующие усилия 
всех участников образовательного процесса в воспитательную деятельность. 

Особую роль в воспитательном процессе играют партнеры школы, помогающие в 
проведении профориентационных мероприятий, мероприятий социальной направленности 
мероприятий по развитию личностного потенциала обучающихся. Наиболее значимые 
социальные партнеры в основной школе: 

• ГБУДОРЦ «Вега»; 
• ГБУДО «Нижегородский   центр   развития воспитания   детей   и молодежи 

«Сфера»; 
• ОГИБДД УМВД России по г.Бор; 
• МАДОУ детский сад «Рукавичка»; 
• ЦДЮТЭ г.Бор; 
• ЦВР «Алиса»; 
• Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов г. Бор и др. 
В основной школе реализуются мероприятия таких значимых общешкольных проектов 

как: 
• Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (РДШ); 

всероссийский проект «Школьный музей» (РДШ); акция «Бессмертный полк»; 
• Школьные проекты: «Школьный двор», «От сердца к сердцу», «Дорога памяти», 

«Дети - детям». 
Качественное воспитание обучающихся обеспечивается тогда, когда и семья, и школа 

несут полную ответственность за воспитание детей. Однако, есть семьи, в которых родители 
почти полностью перекладывают культурное и нравственное развитие обучающихся на 
школу. Классным руководителям трудно установить с родителями доверительные отношения 
и обозначить единые требования к воспитанию. Недостаточная вовлеченность отдельных 
родителей и других членов семьи в воспитательную работу школы – проблема, которая 
существует и требует решения. Одно из решений этой проблемы–организация классным 
руководителем мероприятий, которые для обучающихся и родителей становились бы 
значимыми событиями. Событиями, которые переживаются участниками, осознаются как 
поворотные в воспитании образовании, способствуют изменению личностных качеств и 
становлению субъектной жизненной позиции, формируют желание и потребность 
взаимодействовать с педагогами и классным коллективом. 

 
2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 
Содержание Программы спланировано по направлениям воспитания, которые 

реализуются в следующих видах деятельности: 
1. «Урочная деятельность» 
2. «Внеурочная деятельность» 
3. «Классное руководство» 
4. «Основные школьные дела» 
5. «Внешкольные мероприятия» 
6. «Организация предметно – пространственной среды» 
7. «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
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8. «Самоуправление» 
9. «Профилактика и безопасность» 
10. «Социальное партнерство» 
11. «Профориентация» 
12. «Детское общественное движение» 

 
Урочная деятельность 

 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 
• максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 
исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

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

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

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

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 
учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 
мышления; 

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

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 
дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 
форме индивидуальных и групповых проектов. 

 
Внеурочная деятельность 

 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 
обучающимися курсов: 

• Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 
экологической направленности "Разговоры о важном"; 

• Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 
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• Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся; 

• Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей обучающихся; 

• Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и талантов 

• Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 
потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 
ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 
ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 
мероприятий воспитательной направленности 

 
Классное руководство 

 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида 
педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания 
и социализации обучающихся, предусматривает: 

• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, 
тематической направленности; 

• инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, 
мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 
анализе; 

• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 
способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 
доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 
обучающихся, классные вечера; 

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 
выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения 
за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), 
совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 
беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

• индивидуальную работу с обучающимися класса: изучение особенностей 
личностного развития учащихся 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 
потеем или иным нравственным проблемам; 

• результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьником, с преподающими в его классе учителями, а также 
(при необходимости)– с психологом школы; 
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• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 
классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• заполнение обучающимися личных портфолио, в которых дети не просто 
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 
планирует их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 
(законными представителями), с другими обучающимися класса; через включение в 
проводимые психологом школы тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе; 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 
и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей- 
предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 
понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, учавствовать в 
родительских собраниях класса; 

• организацию и проведение регулярных родительских собраний, 
информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, 
жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 
администрацией; 

• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего 
в решении вопросов воспитания и обучения в классе общеобразовательной организации; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 
к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 
общеобразовательной организации; 

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований. 
Осуществляя работу с классом, педагог отбирает содержание, формы и методы 

воспитательной деятельности так, чтобы каждое событие способствовало личностному 
развитию учащихся и достижению ими целевых ориентиров ожидаемых результатов 
воспитания, обозначенных в Программе. 

 
Основные школьные дела 

 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 
• еженедельная церемония поднятия государственного флага Российской 

Федерации; 
• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 
длядетей и педагогов знаменательными датами, и в которых участвуют все классы школы: 

- 1 сентября - День Знаний; 
- День учителя; 
- День матери; 
- День отца; 
- Новогодний калейдоскоп; 
- 23 февраля - День защитника Отечества; 
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мире; 

- 8 марта - Международный женский День; 
- Масленица; 
- 9 Мая - День Победы; 
- День славянской письменности и культуры; 
- Последний звонок. 
• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

 
• традиционные ежегодные тематические мероприятия гражданско- 

патриотической направленности, приуроченные к знаменательным датам, памятным дням 
(форма проведения определяется ежегодно): 

- Международный день солидарности в борьбе с терроризмом; 
- День народного единства; 
- Всероссийский День правовой помощи детям; 
- День неизвестного солдата; 
- День героев Отечества; 
- Международный день прав человека; 
- День конституции; 
- Международный день освобождения узников фашистских концлагерей; 
- День космонавтики; 
- Дни воинской славы России. 
• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 
статусов в общеобразовательной организации, обществе (посвящение в первоклассники, 
посвящение в пятиклассники, посвящение в ряды юнармейцев школы); 

• традиционные ежегодные спортивно-оздоровительные мероприятия (”Веселые 
старты”, соревнования по баскетболу); 

• церемонии награждения ( по итогам учебного года) обучающихся и педагогов за 
участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, в 
соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации. Это 
способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 
доверия и уважения друг к другу; 

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

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 
ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 
встречу гостей и т.д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 
анализа общешкольных дел; 

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 
анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 
возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 
Внешкольные мероприятия 

 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает 

участие в проектах муниципальной системы воспитания, состоящей из 5 проектов: 
• КРУГДОБРА (направлен на развитие добровольческой деятельности); 
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• ЕДИНЫЙ КОД (направлен на поддержку семейного воспитания); 
• ВЕКТОР РАЗВИТИЕ (обновление содержания воспитательной работы); 
• ТЕРРИТОРИЯ СОВМЕСТНОГО ЛИДЕРСТВА (поддержка детских 

общественных объединений); 
• СТАРТ В ПРОФЕССИЮ (профессиональное самоопределение и 

профориентация обучающихся). 
Также внешкольными мероприятиями являются: 
• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 
• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям; 

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 
предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 
экспедиции, слёты и т.п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 
событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 
науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 
в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта. 

 
Организация предметно-пространственной среды 

 
Окружающая ребенка предметно-пространственная среда 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 с предметно-эстетической средой как: 

• оформление интерьера помещений школы (вестибюля, коридоров, рекреаций, 
лестничных пролетов)и их периодическая переориентация, которая служит хорошим 
средством разрушения негативных установок на урочные и внеурочные занятия; 

• организация и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного 
флага Российской Федерации; 

• размещение на стендах творческих работ учеников, 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; фото отчетов об интересных событиях, происходящих в 
школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 
интересными людьми); 

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

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее проявить свои 
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фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 
руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных 
событий в школе (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний, конференций) 

 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• Совет родителей, действующий в целях развития и совершенствования 
образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности 
школы; 

• общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся; 

• вебинары, на которых родители получают ценные рекомендации и советы от 
профессиональных специалистов школы; 

• классный родительский комитет - объединение родителей, деятельность 
которого направлена на всемерное содействие педагогическому коллективу учителей, 
работающих в классе, классному руководителю в организации сотрудничества семьи и школы 
на благо учащихся класса; 

• тематические классные родительские собрания; 
• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации; 
• работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения острых конфликтных ситуаций; 
• участие родителей (законных представителей) в Совете профилактики, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование социального педагога, педагога-психолога c 
целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей (законных 
представителей). 

Самоуправление 
 

Поддержка детского самоуправления помогает воспитывать в учащихся 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации 
через участие в делах школы и класса. Для организации детского самоуправления в 
Учреждении определены функциональные обязанности для заместителя директора, классного 
руководителя, воспитателя, старшего вожатого. 

Деятельность органа ученического самоуправления направлена на: 
• участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 
• участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев и 

саженцев, разбивке цветников; 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 



80  

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и 
классных руководителей; 

• через деятельность классных органов ученического самоуправления (Советы 
классов), которые состоят из служб организации учебного процесса: староста, заместитель 
старосты и службы организации воспитательного процесса: комитет культуры, комитет 
вожатых, комитет спорта, комитет экологии, и др. через работу постоянно действующего 
школьного актива (штаб РДШ, отряд ЮИД «Светофор»), инициирующего и организующего 
проведение личностно значимых для учащихся событий (соревнований, конкурсов, 
фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.). 

 
Профилактика и безопасность 

 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 
организации предусматривает: 

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 
общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 
безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 
силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 
правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 
как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 
взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 
организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 
партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой 
среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 
молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 
движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; 
гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 
негативным воздействиям, групповому давлению; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 
деятельности, альтернативной девиантному поведению - познания (путешествия), испытания 
себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 
профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 
обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 
поведением и др.); 

• профилактику    расширения     групп,     семей     обучающихся,     требующих 
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специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 
социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и 
т.д.). 

Социальное партнерство 
 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 
культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными 
организациями разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и 
традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 
• участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия); 

• участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

• проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 
совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых 
обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, 
региона, страны; 

• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности, ориентированные на воспитание учащихся, 
преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Деятельность с социальными партнерами способствует формированию у учащихся 
ценностных ориентиров гражданского, духовно-нравственного, эстетического, 
познавательного направлений воспитания. 

 
Профориентация 

 
Профориентационная работа направлена прежде всего на достижение обучающимися 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по таким направлениям как трудовое 
воспитание, духовно-нравственное, познавательное. 

Совместная деятельность педагогических работников и учащихся по направлению 
«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и 

консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 
учащихся. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 
предусматривает: 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, решение кейсов, 
расширяющие знания учащихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 
условиях той или иной профессиональной деятельности; 

• циклы профориентационных часов, направленных на подготовку учащегося к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 
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профессионального, высшего образования; 
• организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен 

с участием экспертов в области профориентации, где учащиеся могут познакомиться с 
профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 
иной профессии, развить соответствующие навыки; 

• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального 
образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
• индивидуальное консультирование педагогом-психологом учащихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и 
иных индивидуальных особенностей учащихся, которые могут иметь значение в выборе ими 
будущей профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 
дополнительного образования. 

 
Детское общественное движение 

Детское общественное объединение «МиД» (далее – ДОО) – это объединение учащихся 
8-18 лет на добровольной основе для совместной деятельности детей и взрослых, 
удовлетворяющей их интересы и потребности в развитии творческих и лидерских 
способностей, воспитании мотивации к здоровому образу жизни, формировании гражданских 
и патриотических ценностей. Членом Детского общественного объединения 
«МиД» может быть каждый учащийся школы 8-18 лет, изъявивший добровольное желание 
участвовать в деятельности ДОО. 

Цель: создание условий для социального творчества и проявления инициативы, 
формирования гражданских и патриотических ценностей, мотивации здорового образа жизни, 
развития творческих способностей и лидерских качеств учащихся. 

Задачи: 
• обучать принципам коллективной деятельности; 
• развивать навыки и способы конструктивного общения со сверстниками и 

взрослыми; 
• развивать навыки лидерского поведения, организаторские умения, навыки 

коллективной деятельности; 
• выявлять и развивать творческий потенциал личности каждого учащегося с 

учетом его возможностей; 
• поэтапно расширять систему общественных связей учащихся, в которых 

раскрывается их индивидуальность, создаются условия для обретения нового социального 
опыта; 

• организовывать деятельность по развитию мотивации к спортивно- 
оздоровительным занятиями формированию культуры здорового образа жизни. 

Основные направления деятельности ДОО: 
• интеллектуально–познавательное; 
• экологическое; 
• гражданско-патриотическое; 
• спортивно-оздоровительное; 
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Раздел 3. Организационный 
 

 Кадровое обеспечение 
 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги - 
специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм 
педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении главного 
результата – качественного и результативного воспитания. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 
квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической поддержки 
и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы 
ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. Педагоги регулярно повышают 
педагогическое мастерство через: 

• курсы повышения квалификации; 
• регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно- 

практических конференциях; 
• изучение научно-методической литературы; 
• знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 
Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

 
 Нормативно-методическое обеспечение 

 
Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. N 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. N 2945-р), Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 
от 2 июля 2021 г. N 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее - 
ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. N 
286), начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. N 
287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413). 

 
 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 
 

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: 
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• 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. 

 
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
 

Система  поощрения проявлений активной жизненной позиции  и  социальной 
успешностиучащихсяпризванаспособствоватьформированиюуучащихсяориентациинаактивн 
уюжизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области 
творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 
успешности учащихся строится на принципах: 

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

• соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 
символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, 
грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на 
праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, 
педагогов-наставников награждаемых); 

• 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) учащихся, представителей родительского сообщества, учащихся; 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 
• похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
• размещение фотографии учащегося на стенд «Наша гордость» и официальных 

страницах социальный сетей; 
• вручение памятных призов и подарков; 
• 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 учащихся в различных школьных конкурсах, соревнованиях 
и т.д.; 

• награждение родителей (законных представителей) учащихся 
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благодарственными письмами за хорошее воспитание детей. 
 

3.5. Анализ воспитательного процесса 
 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в рамках муниципальной системы 
оценки качества образования городского округа город Бор Нижегородской области, ежегодно 
проводимого Управлением образования и молодежной политики администрации городского 
округа г.Бор. Кроме этого, Школа ежегодно проводит анализ воспитательного процесса и 
результатов воспитания в соответствии с планируемыми результатами воспитания, 
личностными результатами обучающихся на уровне начального общего образования, 
установленных ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 
самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 
решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
• взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 
разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 
родителями; 

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

• распределённая ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 
организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 
участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 
саморазвития. 

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию) с последующим обсуждением 
результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом 
совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 
и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 
обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 
решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 
работать педагогическому коллективу. 

2) Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 
директора по воспитанию), классными руководителями с привлечением актива родителей 
(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы 
с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 
методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 
сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

• реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
• деятельности классных руководителей и их классов; 
• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
• организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
• внешкольных мероприятий; 
• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
• взаимодействия с родительским сообществом; 
• деятельности ученического самоуправления; 
• деятельности по профилактике и безопасности; 
• реализации потенциала социального партнёрства; 
• деятельности по профориентации обучающихся; 
• дополнительного образования; 
• деятельности детских общественных объединений. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план начального общего образования МАОУ СШ №11 (далее – Учебный 
план) является одним из основных механизмов реализации ООП НОО, организационно-
управленческим документом, который обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО; 
определяет состав и структуру обязательных предметных областей, перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, учебных курсов, учебных модулей, формы промежуточной аттестации 
обучающихся, фиксирует учебную нагрузку при 5- ти дневной учебной неделе в 
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, в том числе к 
учебной нагрузке, предусмотренными Санитарно-эпидемиологическими требованиями, 
Гигиеническими нормативами 

Учебный план МАОУ СШ №11, состоит из двух частей — обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов, 
учебных курсов, учебных модулей обязательных предметных областей и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть Учебного   плана   представлена   предметными   областями 
«Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и 
информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы 
религиозной культуры и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 
культура», каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 
содержания, входящих в их состав учебных предметов, учебных курсов, учебных 
модулей, а также определяет учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам)обучения. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 
через один из учебных модулей («Основы православной культуры», 
«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 
культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики» 
предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»), выбор которого 
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

Модуль «Мини-футбол» учебного предмета «Физическая культура» реализуется в 
количестве 1 часа в рамках внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию образовательных потребностей и интересов обучающихся и 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 
осуществляется на основании письменных заявлений родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся при осуществлении выбора учебных 
предметов, учебных курсов, учебных модулей из перечня, предлагаемого МАОУ СШ №11 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, может быть 
представлена следующими предметами и курсами: «Финансовая грамотность», «Родной 
язык (русский)», Литературное чтение на родном языке (русском) на выбор участников 
образовательных отношений. 
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Учебный план начального общего образования (недельный) 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы, 
курсы, модули 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 
1 2 3 4 

Обязательная часть  
Русский язык 
литературное 
чтение 

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

Иностранный язык Иностранный 
(английский) 

язык  2 2 2 6 

Математика 
информатика 

и Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 
естествознание 
("Окружающий 
мир") 

и 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 
культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1  3 

Количество учебных недель 33 34 34 34  
Всего часов 693 782 782 782 3039 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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Учебный план начального общего образования (годовой) 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы, 
курсы, модули 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 
1 2 3 4 

Обязательная часть  
Русский язык 
литературное 
чтение 

и Русский язык 165 170 170 170 675 
 Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный 
(английский) 

язык  68 68 68 204 

Математика 
информатика 

и Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 
естествознание 
("Окружающий 
мир") 

и Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Труд (технология) 33 34 34 34 135 
Физическая 
культура 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 782 2938 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34  101 

Количество учебных недель 33 34 34 34  
Всего часов 693 782 782 782 3039 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов 
(начальное общее образование) 

 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
,курсы 
Классы 

Количество часов в неделю 
I II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык Контрольный 
диктант 

Контрольный 
диктант 

Контрольный 
диктант 

Контрольный 
диктант 

Литературное 
чтение 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Иностранный язык Английский язык - Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Математика и 
информатика 

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

   Итоговое 
тестирование 

 
Искусство 

Музыка Творческая 
работа 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Изобразительное 
искусство 

Творческая работа Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Технология Труд (технология) Творческая работа Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Зачет нормативов 
физподготовки 

Зачет нормативов 
физподготовки 

Зачет нормативов 
физподготовки 

Зачет нормативов 
физподготовки 

Часть формируемая участниками 
образовательных отношений 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года 
составляет3039 академических часов, что соответствует требованиям п.32.1 ФГОС НОО. 

 
Учебный план актуализируется ежегодно приказом директора МАОУ СШ №11 как 

изменения в ООП НОО на конкретный учебный год. 
 

 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

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 образовательной организацией с учетом 
предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 
содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

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 
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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, 
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 младшего 
школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 
представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико- 
ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 
МАОУ СШ № 11 учитывает: 

1) особенности МАОУ СШ №11 (условия функционирования, тип школы, 
особенности контингента, кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 
проблемы и трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных 
внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды МАОУ СШ №11, 
национальные и культурные особенности Нижегородской области. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 
деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 
образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МАОУ СШ №11. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 
достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования 
с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 
деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 
хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
спортивные клубы, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 
возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В 
целях организации внеурочной деятельности МАОУ СШ №11 может заключать договоры с 
учреждениями дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
общеобразовательной программы начального общего образования. Она является составной 
частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 
организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей, учащихся в 
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты происходит совершенствование 
внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся 
и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 
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урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 
столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 
часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 
исследований и т.д. На занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся такие 
способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль 
в духовном развитии подростков. 

Занятия проводятся педагогами школы. 
 

Цели внеурочной деятельности: 
 

-создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 
условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от 
учёбы время; 

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 
Задачи внеурочной деятельности: 

 
1. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 
2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 
решении общих проблем. 

4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования 
здорового образа жизни. 

6. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 
Принципы внеурочной деятельности: 

 
 включение обучающихся в активную деятельность; 
 доступность; 
 учёт возрастных особенностей; 
 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 
 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 
 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 
План внеурочной деятельности МАОУ СШ №11 составлен с учетом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 
План направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
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(Патриотическое и гражданское воспитание, Спортивно-оздоровительная деятельность, 
Проектно-исследовательская деятельность, Коммуникативная деятельность, Художественно- 
эстетическая творческая деятельность, Информационная культура, Интеллектуальные 
марафоны, Учение с увлечением!). Модель организации внеурочной деятельности – с 
преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 
внеурочной деятельности по учебным предметам, формированию функциональной 
грамотности и профориентации. Направление внеурочной деятельности «Разговоры о 
важном» представлено циклом информационно- просветительских занятий «Разговоры о 
важном». Основная цель информационно- просветительских занятий патриотической, 
нравственной и экологической направленности 

«Разговоры о важном» - развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине 
– России, населяющим её людям, её уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 
Основная задача – формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 
необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные 
темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 
знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 
прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 
повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 
ответственным отношением к собственным поступкам. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 
школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 
представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико- 
ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 
МАОУ СШ 11 учитывает: 

1) особенности МАОУ СШ № 11 (условия функционирования, тип 
школы, особенности контингента, кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития 
обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных 
внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды МАОУ СШ № 11, 
национальные и культурные особенности Нижегородской области. 

Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются для МАОУ СШ № 11 
общими ориентирами и не подлежат формальному копированию. При отборе направлений 
внеурочной деятельности МАОУ СШ № 11 ориентируется, прежде всего, на свои особенности 
функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их 
потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной 
деятельности и их организации могут привлекаться родители как законные участники 
образовательных отношений. 

 
Планирование внеурочной деятельности 

 
Модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 
предметам организационному обеспечению учебной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя 
внеурочную деятельность, которая осуществляется через работу классных руководителей и 
учителей предметников. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 
деятельности (в академических часах) не более 10 часов. 

С целью   обеспечения преемственности   содержания образовательных программ 
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начального общего и начального общего образования при формировании плана внеурочной 
деятельности МАОУ СШ № 11 предусмотрена обязательная часть для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности. Этот час реализуется по программе 
«Разговоры о важном» каждый понедельник, первым уроком во всех классах; 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся. 

Этот час реализуется по программе «Финансовая грамотность» в 5 классах. 
1час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся. Этот час реализуется в рамках рабочей программы 
воспитания, утвержденной приказом директора от 29.09.2021 № 209, в соответствии с планом 
воспитательной работы классного руководителя. Занятия по профориентации проводятся 
классными руководителями во всех классах. Циклы профориентационных часов общения, 
направлены на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего. Предусмотрены следующие формы работы по этому 
направлению: профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 
той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; экскурсии на 
предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 
условиях работы людей, представляющих эти профессии; посещение дней открытых дверей 
в средних специальных учебных заведениях и вузах; совместное с классными руководителями 
изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн- тестирования. 

 
Направления внеурочной деятельности: 

 
1. Мини-футбол- спортивно-оздоровительная деятельность направлена на 

физическое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 
учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. Реализация этого 
направления происходит за счёт 

2. «Всезнайки» - проектно-исследовательская деятельность организуется 
как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 
выполнению проектов. 

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

4. «Я познаю мир» — система интеллектуальных соревновательных 
мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 
познавательные интересу. 

5. «Орлята России» - занятия, направленные на удовлетворение социальных 
интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 
социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 
требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения 
поставленных задач конкретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 
непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе 
совместной (парной, групповой, коллективной); 
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3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 
то или иное направление внеучебной деятельности; 

4) использование форм организации, предполагающих использование 
средств ИКТ. 

При организации внеурочной деятельности используются регулярные и нерегулярные 
занятия внеурочной деятельности. На изучение регулярных курсов установлено определенное 
количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя. На нерегулярные 
занятия (тематические) занятия внеурочной деятельности не установлено общее количество 
часов в год, но количество часов не должно превышать 10 ч, вместе с регулярными занятиями. 
Регулярные курсы реализуются по направлениям, в соответствии с расписанием внеурочной 
деятельности. Нерегулярные занятия по внеурочной деятельности отсутствуют в расписании 
занятий внеурочной деятельности, так как проводятся в свободной форме, с учётом основных 
направлений воспитательного плана классного руководителя и с учётом скользящего графика 
проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно 
проведение занятий с группой учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных 
особенностей в каникулярное время. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 

 
На основании ст.58 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» освоение образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определённой учебным 
планом. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом школы и 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам 
обучающихся МАОУ СШ 11 по итогам освоения образовательной программы в сроки 
определенные образовательной организацией. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в 
школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и 
преподавателем, ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организациях 
дополнительного образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. 
организациях) осуществляется классным руководителем. 
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Организация внеурочной деятельности учащихся начального общего образования 

(для 1-4 классов) 
 

Направление ВД Программа Формы 
организации 

Количество часов в неделю 

 1 2 3 4 
Информационно- 
просветительские 
занятия патриотической, 
нравственной и 

экологической 
направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» Классный час 1 1 1 1 

Занятия по формированию 
функциональной 

грамотности 
обучающихся 

«Функциональная 
грамотность» 

Занятия 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 

профориентационных 
интересов и потребностей 

обучающихся 

«На пути к будущему» Занятия 1 1 1 1 

Вариативная часть 
Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных  и 

социокультурных 
потребностейобучающихся 

«Всезнайки» Курс  1 1 1 

«Я познаю мир» Курс 1    

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов 
и потребностей 
обучающихся  в 
творческом и физическом 

развитии, помощь в 
самореализации, 

раскрытии и развитии 
способностей и талантов 

«Мини-футбол » Занятия   1  
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Занятия, направленные на 
удовлетворение 
социальных интересов  и 
потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности  социально 
ориентированных 
ученических  сообществ, 
детских общественных 
объединений,   органов 
ученического 
самоуправления,   на 
организацию совместно с 
обучающимися комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

«Орлята России» Курс 1 1 1 1 

   5 5 6 5 
По выбору родителей (законных представителей) учащихся–не более 10 часов в 

неделю 
 
 

Годовой план внеурочной деятельности 
 

Направление Наименование 
учебного курса 
внеурочной 
деятельности 

Класс / 
Количество часов в год 

Итого 
на 
уровень 

1 2 3 4  
Информационно- 
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственно и 
экологической 
направленности 

 
 
«Разговоры о 
важном» 

33 34 34 34 135 

Формирование 
функциональной 
грамотности 
учащихся 

«Функциональна 
я 
грамотность» 

33 34 34 34 135 

Удовлетворение 
профориентационных 
интересов и 
потребностей 
учащихся 

 
«На пути к 
будущему» 

33 34 34 34 135 

Удовлетворение 
интеллектуальных и 
социо-культурных 
потребностей 

«Всезнайки» 33 35 35 35 138 
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Удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом развитии 

«Школьная 
зарница» 

33 35 35 35 138 

Удовлетворение 
социальных интересов 
и потребностей 
обучающихся 

«Орлята России» 33 35 35 35 138 

      819 

По выбору родителей (законных представителей),учащихся- не более 1350 часов за 4года 
обучения 

 
 

Формы промежуточной аттестации 
 

№  
Основные направления 
внеурочной деятельности 

Название 
Программы 

Классы 

Формы 
организации 

Формы 
промежуто 
чной 
аттестации 

1. Информационно- 
просветительскиезанятия 
патриотической, нравственной и 
экологической направленности 
«Разговоры о важном» 

«Разговор оважном» Внеурочные 
занятия 

Творческий 
конкурс 

2. Занятия по формированию 
функциональной 
грамотности обучающихся 

«Функциональная 
грамотность» 

Творческий 
проект 

3. Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных интересов  и 
потребностей обучающихся 

«На пути к будущему»   

4. Спортивно- 
оздоровительнаядеятельность 

«Мини – футбол» Внеурочное 
занятие 

Соревнова - 
ние 
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5. Занятия, связанные с реализацией 
особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 

«Всезнайки» Внеурочное 
занятие 

Творческая 
работа 

«Я познаю мир» Игры, 
путешествия 
, 
видео 
экскурсии 

Творческое 
задание 

6. Занятия, направленные на 
удовлетворение     социальных 
интересов  и  потребностей 
обучающихся, на педагогическое 
сопровождение    деятельности 
социально   ориентированных 
ученических сообществ, детских 
общественных   объединений, 
органов ученического 
самоуправления, на организацию 
совместно         с        обучающимися 
комплекса мероприятий 
воспитательной направленности 

«Орлята России» Внеурочное 
занятие 

Творческое 
задание 

 
 

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 
и внеурочной) и плановых перерывов при получении начального общего образования для 
отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

1) Начало учебного года – как правило 1 сентября, если 1 сентября попадает на 
субботний или воскресный день, то начало учебного года переносится на следующий 
понедельник. 

2) Окончание учебного года: определяется с учетом числа учебных недель и 
календаря текущего года. 

3) Продолжительность учебного года: 34 учебных недель (для учащихся 2-4 
классов); 33 учебные недели (для учащихся 1 классов). 

4) В течение учебного года учебная деятельность организована по четвертям 
(первая четверть – сентябрь-октябрь; вторая четверть – ноябрь-декабрь; третья четверть – 
январь – март, четвертая четверть – март (апрель) – май). 

5) В течение учебного года устанавливаются периоды отдыха (каникулы): осенние 
(после окончания первой четверти), зимние (после окончания второй четверти), весенние 
(после окончания третьей четверти) и летние (после окончания четвертой четверти). 
Продолжительность каникул в период учебного процесса (осенние, зимние, весенние) – не 
менее 30 календарных дней, летние каникулы – не менее – 8 недель. Сроки каникул 
устанавливаются ежегодно. 

6) Пятидневная учебная неделя (понедельник – пятница). В субботу возможно 
проведение внеурочной деятельности. 

7) Промежуточная аттестация проводится в апреле – мае, конкретные даты 
устанавливаются ежегодно графиком промежуточной аттестации. 

8) Для 1-х классов продолжительность уроков – 35 минут в 1 полугодии и 40 



100  

минут во 2 полугодии. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей 
к требованиям общеобразовательного учреждения в первых классах применяется метод 
постепенного наращивания учебной нагрузки («ступенчатый»): сентябрь, октябрь – 3 урока 
по 35 минут каждый, ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю 5 
уроков за счёт урока физической культуры, январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый и 
один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры. 

 
 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В 

нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 
учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии рабочей программы воспитания: 
как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной 
организацией. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 
основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 
параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 
подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 
календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в штате единицами. Ими 
могут быть заместитель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, 
вожатый, классный руководитель, учитель. Целесообразно привлечение к организации также 
родителей, социальных партнеров школы и самих школьников. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная 
организация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 
региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских 
мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 
происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми 
и т.п. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого формулируется общая цель воспитания в МАОУ СШ № 12 — 
создание условий для личностного развития обучающихся, их 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. 
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ПЛАН 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫНА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
2022 год посвящен культурному наследию народов России (Указ Президента РФ №745 от 
30.12.2021 г.). 
2023 год – год педагога и наставника в России. 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НОО 
1-4 КЛАССЫ 
Основные школьные дела 

Мероприятия классы сроки ответственный 
День Знаний 1-4 01.09 Зам.директора 

Классные 
руководители 

Церемония выноса флага РФ 
«Разговор о важном» 

1-4 По понедельникам Зам.директора 
Классные 
руководители 

Мероприятия   месячников 
безопасности и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
БДД пожарной безопасности, 
экстремизма,  терроризма, 
разработка схемы- маршрута «Дом- 
школа- дом»,    учебно- 
тренировочная   эвакуация 
учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Зам.директора 
Классные 
руководители 

Праздник Осени 1-4 Сентябрь Советник по 
воспитанию 
классные 
руководители 

Акция «Спасем дерево» (сбор 
макулатуры) 

1-4 сентябрь Зам.директора 
Совет Обучающихся 

«Посвящение в первоклассники». 1-е октябрь Старший вожатый 
Классные 
руководители 
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Мероприятия месячника правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений и 
деструктивного  поведения 
(правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Социальный педагог 
Классные 
руководители 

«Золотая осень»: Конкурс 
рисунков. Конкурс поделок из 
природного и бросовогоматериала. 

1-4 октябрь Старший вожатый 
классные руководители 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 
выставка рисунков, 
фотографий, акции по 
поздравлению мам с Днемматери. 

1-4 ноябрь Учитель музыки 
классные руководители 

«День неизвестного солдата» 
тематическийурок 

1-4 9 декабря классные руководители 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в школе. 
Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон, 
конкурс 
рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Зам.директора 
классные руководители 

Час памяти «БлокадаЛенинграда» 1-4 январь Классные 
руководители 

День конституции 1-4 декабрь классные руководители 
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Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 
воспитания:  военно- 
патриотическая игра «Зарница», 
«Веселые старты», фестиваль 
патриотической песни, акция по 
поздравлению пап и дедушек, 
мальчиков, конкурс рисунков, 
Уроки мужества. 

1-4 февраль  
Учитель физической 
культуры 
классные руководители 

Мероприятия    месячника 
интеллектуального  воспитания 
День науки в школе: защита 
проектов и исследовательских 
работ 

1-4 февраль классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс 
рисунков, акция по поздравлению 
мам, бабушек,девочек, утренник. 
Концерт-поздравление учителей 

1-4 март Зам.директора 
Учитель музыки 
классные руководители 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Старший вожатый 
классные 
руководители 

День космонавтики: конкурс 
рисунков 

1-4 апрель классные 
руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». 
Спортивные праздники. 
«зарница» 

1-4 май Учителя физической 
культуры классные 
руководители 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «Ветеран 
живет рядом» 

1-4 май Учитель музыки 
классные руководители 

Внеурочная деятельность 

Название курса Классы Количествочасов 
в неделю 

ответственные 
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Основы функциональной 
грамотности «Читаем, считаем, 
наблюдаем» 

1-4 1 Классный 
руководитель 

На пути к будущему 1-4 1 Классные руководите 
ли 

НОУ «Всезнайки» 1-4 1 Классный 
руководитель 

Орлята России 1-4 1 Классный 
руководитель 

Я познаю мир 1 1 Воспитатель ГПД 

Мини-футбол 3 1 Учитель ФК 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время 
проведения 

ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение 
обязанностей. 

1-4 сентябрь Классный 
руководитель 

Составление плана классных 
мероприятий 

1-4 сентябрь Классный 
руководитель 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение года Классный 
руководитель 

Отчет перед классом опроведенной 
работе 

1-4 май Классный 
руководитель 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время 
проведения 

ответственные 

Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на страницах газеты 
«Пять с плюсом +» 

1-4 В течение года Редактор газеты 
классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-4 В течение года классные руководители 
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Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время 
проведения 

ответственные 

Экологическая акция «Спаси 
дерево» «Сбор макулатуры» 

1-4 сентябрь Зам.директора 
классные руководители 

Трудовая акция «Школьныйдвор» 1-4 октябрь Зам.директора 
классные 
руководители 

Акция «Помощь другу» Сбор 
кормов бездомным животным 

1-4 ноябрь Старший вожатый 
классные 
руководители 

Акция «Кормушка» 1-4 декабрь классные руководители 

Акция «Дарите книги слюбовью» 1-4 февраль Библиотекарь, 
классные 
руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 
каждым классом: «Памяти 
павших», «Посади дерево», 
«Подарок младшему другу», 
«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Зам.директора, 
классные руководители 

Участие в проектах и акцияхРДШ 1-4 В течение года Советник по 
воспитанию, классные 
руководители 

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время 
проведения 

ответственные 

Посещение выездных 
представлений театров в школе 

1-4 В течение года классные руководители 

Экскурсии в музе и города 1-4 По плану работы, в 
течение года 

классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану классные руководители 
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Поездки на новогодние 
представления в театр 

1-4 декабрь классные руководители 

Туристические походы «В поход за 
здоровьем» 

1-4 май классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время 
проведения 

ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Оформление классныхуголков 1-4 В течение года Классные 
руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 
окон кабинета 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время 
проведения 

ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 По графику администрация 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 
руководители 

Информационное оповещениечерез 
школьный сайт 

1-4 В течение года  

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 
руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

1-4 По плануклассных 
руководителей 

Классные 
руководители 
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Работа Совета профилактики  с 
неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания, обучения 
детей 

1-4 По плану Совета Социальный педагог 
Классные 
руководители 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2022-2023 учебный год. 
2022 год посвящен культурному наследию народов России (Указ Президента РФ №745 от 
30.12.2021 г.). 

2023 год – год педагога и наставника в России. 
Земле нужен мир! 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная 
дата России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 
2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане. 

11 сентября (дата для 2022 года) - День памяти жертв фашизма - международная дата, 
которая отмечается ежегодно, во второе воскресение сентября и посвящена десяткам 
миллионов жертв фашизма. 

3 декабря – День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, 
погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение об 
его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ 
былподписан президентом РФ 5 ноября 2014 года. 

21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная 
Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как день всеобщего 
прекращенияогня и отказа от насилия. 

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года, 
который утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников 
антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского 
мальчика ФадылаДжамаля (1963). 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. В этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула 
территорию Афганистана. 

23 февраля – День защитника Отечества. С 1922 года в СССР эта дата ежегодно 
традиционно отмечалась как «День Красной армии», с 1946 года – «День Советской армии», 
с 1949 по 1991 годы — «День Советской армии и Военно-морского флота», с 1995 г 

– «День защитников Отечества», с 2006 – «День защитника Отечества». 
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 

Дата установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, 
произошедшем 11 апреля 1945 года. 
Историческиедаты 

8 сентября 210 лет со дня Бородинского сражения (День воинской славы России) 
13 сентября 85 лет со дня образования Ростовской области. В этот день в 1937 году ЦИК 

СССР принял постановление о разделении Азово-Черноморского края на 
Краснодарский край и Ростовскую область. 

4 октября 65 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (1957 г.) 
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6 октября 65 лет со дня зажжения Вечного огня (1957 г.) 
30 декабря 100 лет со дня образования СССР 

29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, 
УССР, БССР и ЗСФСР был подписан Договор об образовании СССР. Этот 
документ был утверждён 30 декабря 1922 года I-м Всесоюзным съездом 
Советов и подписан главами делегаций. Эта 
дата и считается датой образования СССР, 

2 февраля 80 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской 
битве (1943) 

14 февраля 80 лет со дня освобождения Ростова-на-Дону от фашистов. (1943) 
Юбилеи 

3 сентября 95 лет со дня рождения белорусского писателя Алеся (Александра) 
Михайловича Адамовича (1927-1994) 

10 сентября 150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и 
этнографа ВладимираКлавдиевича   Арсеньева (1872–1930) «Встречи в 
тайге», «ДерсуУзала», «По Уссурийскому краю». 

11 сентября 160 лет со дня рождения О. Генри (Уильяма Сидни Портера), 
американского писателя (1862-1988) 

11 сентября 140 лет со дня рождения Б. Житкова, детского писателя (1882-1938) 
8 октября 130 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Цветаевой (1892-1941) 
14(26) 
октября 

180 лет со дня рождения Василия Верещагина, русского живописца (1842- 
1904) 

31 октября 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича 
Пермяка (н. ф. Виссов) (1902–1982). 
100 лет со дня рождения актера Анатолия Дмитриевича Папанова (1922-1987) 

6 ноября 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка, писателя (1852-1912) 
20 ноября 85 лет Виктории Токаревой, писателя (1937 г.р.) 
27 ноября 75 лет писателю Г. Остеру (1947 г.р.) 
29 ноября 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма 

Гауфа (1802–1827). 
11 декабря 100 лет со дня рождения Николая Николаевича Озерова, теннисиста, 

журналиста, актёра (1922-1997) 
15(27) 
декабря 

190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова, 
предпринимателя, мецената, основателя Третьяковской галереи (1832-1898) 

22 декабря 85 лет со дня рождения детского писателя Э. Успенского (1937 - 2018) 
27 декабря 200 лет со дня рождения Луи Пастера, французского микробиолога, химика 

(1822-1895) 
4 января 380 лет со дня рождения Исаака Ньютона, английского математика,астронома 

(1643-1727) 
10 января 140 лет со дня рождения А.Н. Толстого, писателя (1885-1945) 
17 января 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского (Алексеева), актёра, 

режиссёра (1863-1938) 
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25 января 85 лет со дня рождения русского поэта, актёра Владимира Семёновича 
Высоцкого (1938–1980) 

30 января 100 лет со дня рождения Л. Гайдая, режиссёра. сценариста (1923-1993) 
4 февраля 150 лет со дня рождения М. Пришвина, писателя (1873-1954) 
8 февраля 195 лет со дня рождения Ж. Верна, французского писателя (1828-1905) 
9 февраля 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995) 
13 февраля 120 лет со дня рождения французского писателя, мастера детективногожанра 

Жоржа Сименона (1903–1989) 
19 февраля 550 лет со дня рождения Николая Коперника, польского астронома (1473- 

1543) 
19 февраля 200 лет со дня рождения русского педагога, писателя Константина 

Дмитриевича Ушинского (1823-1870) 
12 марта 100 лет со дня рождения русского писателя Святослава Владимировича 

Сахарнова (1923- 2010) 
12 марта 110 лет со дня рождения С. Михалкова, поэта, драматурга (1913-2009) 
16 марта 100 лет со дня рождения В. В. Медведева, русского писателя (1923-1998) 
20 марта 90 лет со дня рождения русского писателя Г.Я. Снегирёва (1933-2004) 
28 марта 280 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой, Президента 

Российской академии наук (1743-1810) 
30 марта 180 лет со дня рождения К.М. Станюковича, писателя (1843-1903) 
12 апреля 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича 

Островского (1823–1886) 
6 мая 100 лет со дня рождения актёра Владимира Абрамовича Этуша (1923-2019) 
7 мая 120 лет со дня рождения русского советского поэта и переводчика Николая 

Алексеевича Заболоцкого (1903–1958) 
12 мая 90 лет со дня рождения русского поэта Андрея Вознесенского (1933- 2010) 
28 мая 150 лет со дня рождения русской писательницы, выдающегося мастера 

исторического романа Ольги Дмитриевны Форш (1873 - 1961). 
100 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грин 100лет–
«Мойдодыр»(1922);«Тараканище»(1922)К.И.Чуковский 50 лет – 
«Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. Александрова 

2023 год 190лет–«ЕвгенийОнегин»А.С.Пушкин(20-21марта1833годавышловсвет первое 
полное изданиеромана) 
160 лет– «толковый словарьживоговеликорусскогоязыка»(1863) В.И. 
Даль 
150 лет – «Снегурочка» (1873)  А.Н. Островский 100 лет – «Дерсу Узала» 
(1923) В.К. Арсеньев 
100 лет – «Красные дьяволята» (1923) П.А. Бляхин100 лет – «Чапаев» (1923) 
Д.А. Фурманов 
100 лет – «Аэлита» (1923) А.Н. Толстой 

 

Календарь знаменательных и памятных дат русского языка 
 

1 сентября – День знаний. Это праздник человеческой мудрости, научных 
ценностей, грамотности и образования. 1 сентября не только открываются двери всех 
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учебных заведений, но и отдаётся дань силе человеческого ума, который призван 
служитьдобру. 

8 сентября – Международный день грамотности. Был учреждён ЮНЕСКО в 1966 
году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации 
неграмотности (Тегеран, сентябрь 1965 года) – с целью напомнить о важности грамотности в 
жизни людей и общества и о необходимости укрепления усилий по её распространению. Дата 
празднования (8 сентября) – день открытия этой конференции. 

21 ноября – Всемирный день приветствий. Необычный праздник появился в 
1973 году, когда в разгар холодной войны американцы Брайан и Майкл Маккорман из штата 
Небраска в знак протеста против усиления международной напряжённости отправили письма 
с радушными приветствиями во все концы мира и попросили адресатов просто 
поприветствовать кого-нибудь ещё. 

В России с древнейших времён при встрече спрашивали о здоровье, эта традиция 
сохранилась и сейчас. Аналоги нейтрального Здравствуйте – дружеское Привет, 
официальное Позвольте вас приветствовать. Иногда говорят Моё почтение, Рад видеть и 
Доброго здоровья. Существуют такие формы приветствия, как Доброе утро, Добрый день, 
Добрый вечер, Доброй (спокойной) ночи. 

22 ноября – День словаря. День словарей и энциклопедий в России отмечается 
22 ноября, потому что это день рождения Владимира Ивановича Даля (1801- 1872), создателя 

«Толкового словаря живого великорусского языка». Словарь – это не просто книга: он 
подводит итог развитию языка и прокладывает ему пути в будущее. 

29 ноября – День рождения буквы Ё. 29 ноября 1783 года «родилась» буква Ё. 
Произошло это во время одного из заседаний Санкт-Петербургской Академии наук, во 
времена правления императрицы Екатерины II. «Матерью» новой буквы можно по праву 
считать директора академии – княгиню Екатерину Романовну Дашкову, которая обратила 
внимание учёных на то, что в русской речи давно появился звук, который на письме разными 
людьми передаётся по-разному: iолка, иолка – ёлка;матьорый, матïорый – матёрый. Идею 
княгини Дашковой поддержали ведущие деятели культуры того времени. Одним из первых 
новую букву начал использовать Гавриил Романович Державин. В печати же она появилась в 
1795 году в книге поэта Ивана Ивановича Дмитриева. 

Известной буква Ё стала благодаря Николаю Михайловичу Карамзину, в связи с чем 
он до недавнего времени считался её автором. 

11 января – Международный день спасибо. Вежливость ценилась во все времена. 
Слово спасибо (merci)появилось в парижском словаре-разговорнике в XVI веке, а в обиходе 
оно стало применяться лишь в ХХ веке. 

В православии использовали и используют сейчас слово благодарю, которое имеет 
очень светлое значение – «дарю тебе благо». Само слово спасибо стремился ввести в обиход 

священнослужитель Аввакум, употребляя его как словосочетание Спаси Бог. В 
разговорную речь оно вошло не сразу. Потребовалось несколько столетий, чтобы люди стали 
воспринимать его как само собой разумеющееся и произносить с самого детства. 

23 января – День ручного письма (День почерка). Праздник учреждён в 1977 году 
с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости 
практиковаться в нём, о неповторимости почерка каждого человека. Инициатор - Ассоциация 
производителей пишущих принадлежностей, которая и провозгласила датой 

«рукописного» праздника 23 января. 
1 февраля (дата для 2023 года) – Всемирный день чтения вслух. Отмечается с 2010 

года по инициативе некоммерческой организации "Lit World". Проводится в первую среду 
февраля. Цель праздника – показать чтение как способ взаимодействия с окружающим 
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миром и как возможность передачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим 
словом. Читать интересно! А читать вслух – интересно вдвойне! Ведь при чтении вслух мы 
делимся своими эмоциями с окружающими, передаем им свое настроение и ощущения от 
прочитанного. 

3 февраля – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Борьба с 
ненормативной лексикой ведётся во всём мире: созываются комитеты, привлекаются 
активисты, изучаются возможные пути решения проблемы. 

В России по юридическим законам сквернословие рассматривается как нарушение 
общественного порядка, оскорбление личности. В российском законодательстве 
предусмотрены меры наказания за нецензурную брань в общественных местах. 

Академик Д.С. Лихачёв писал: «В основе любых циничных выражений и ругани лежит 
слабость. По-настоящему сильный человек не будет ругаться. Ведь он уверен, что его словои 
так весомо». 

21 февраля – Международный день родного языка. Провозглашён Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. Отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля, 
с целью содействия языковому и культурному разнообразию. Дата была выбрана в знак 
памяти событий, произошедших в Дакке (ныне – столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, 
когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего 
родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков 
страны. 

21 марта – Всемирный день поэзии. Учреждён в 1999 году на 30-й сессии генеральной 
ассамблеи ЮНЕСКО. В этот день устраивают поэтические концерты, на которых выступают 
современные поэты – известные и начинающие. Проводятся фестивали, конкурсы, форумы, 
марафоны, где все желающие могут прочитать стихи известных поэтов. 
Часто к этой дате 

приурочивают презентации поэтических сборников. 
24 мая – День славянской письменности и культуры. Праздник, 

приуроченный ко дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей 
Словенских. Отмечается как в России, так и в некоторых других славянских странах. 

25 мая – День филолога. В Россию слово «филология» пришло в XIX веке. До 
того момента отечественные ученые занимались «словесными науками». Отмечать 

День филолога начали в конце 80-х — начале 90-х. Сам праздник — международный,а 
вот в нашу страну он попал благодаря филфаку МГУ — именно здесь эту дату отпраздновали 
впервые в России. 

6 июня – День русского языка. Пушкинский день. Установлен указом президента 
РФ 6 июня 2011 года. В 2010 году этот праздник был учреждён Организацией Объединённых 
Наций. 

Идею учреждения высказал Иван Клименко в статье «Да будет День!», 
опубликованной в 2007 году на страницах «Парламентской газеты». День рождения 
Александра Сергеевича Пушкина был выбран не случайно, ведь именно Пушкина по праву 
считают основоположником современного русского литературного языка. 
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 ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

 
Общесистемные требования 

 
Система условий реализации программы начального общего образования направлена 

на создания комфортной развивающей образовательной среды по отношению у обучающимся 
и педагогическим работникам. 

• обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

• гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 
психологического здоровья и социального благополучия учащихся. 

В целях обеспечения развития программы начального общего образования в школе для 
учеников образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования, в том числе адаптированной обучающимся, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

• развитие личности, е способностей, удовлетворения образовательных 
потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 
организации урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 
полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 
возможностей организации дополнительного образования, профессиональных 
образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- производственном 
окружении; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 
решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 
сформированныхпредметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 
включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентации в мире профессий; 

• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 
социально-профессиональных ориентаций; 

• индивидуализация процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 
работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

• участия обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 
развитии программы начального общего образования и условий ее реализации, учитывающих 
особенности развития и возможности обучающихся; 

• организации сетевого взаимодействия школы, организаций, располагающих 
ресурсами, необходимыми для реализации программы начального общего образования, 
которое направлено на обеспечении качества условий образовательной деятельности; 

• включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 
среды (населенного пункта, муниципального района, Субъекта Российской Федерации), 
формирования у них лидерский качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 
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• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 
творческой деятельности; 

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 
и безопасного для человека и окружающей среды жизни; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных, в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 
форм наставничества; 

• обновления содержания программы начального общего образования, методик и 
технологий ее развития в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 
учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетенции; 

• эффективного управления школой с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования реализации программы начального общего образования. 

 
Материально-техническое обеспечение 

 
Школа располагает на праве оперативного управления материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 
реализации программы начального общего образования, в том числе адаптированной, в 
соответствии с учебным планом. 

Материально-технические условия реализации программы начального общего 
образования, в том числе адаптированной, обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 
начального общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 
• Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 
• социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 
• социально- бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 
работников; 

• требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
• требований охраны труда; 
• сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры школы. 
Кабинеты по предметным областям «Русский язык и литература», «Иностранные 

языки», «Общественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности» оснащены комплектами наглядных 
пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие 
компетенций в соответствии с программой начального общего образования. 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, 
оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, 
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обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной 
деятельности в соответствии с программой начального общего образования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 
начального общего образования, в том числе адаптированной, включает характеристики 
оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 
внутренней (локальной) сети, внешней ( в том числе глобальной) сети и направлено на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы 
начального общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Школа предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, начального общего, среднего общего 
образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, 
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, начального общего, среднего общего 
образования, необходимого для освоения программы начального общего образования, на 
каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в 
обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Дополнительно Школа может предоставить учебные пособия в электронной форме, 
выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, начального 
общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы начального 
общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному 
курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в 
обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обучающимся обеспечен доступ к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в 
федеральных и региональных базах ЭОР. Библиотека укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд 
дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию программы начального общего 
образования. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 
• участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 
• входная зона; 
• учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 
• лаборантские помещения; 
• библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом;  
• актовый зал; 
• спортивные сооружения ( зал, стадион, спортивная площадка); 
• пищевой блок; 
• административные помещения; 
• гардеробы; 
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• санитарные узлы (туалеты); 
• помещения/место для хранения уборочного инвентаря. 
Состав и площади помещений представляют условия для: 
• начального общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС ООО; 
• организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 
• размещение в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, 

в том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-
воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских) входят: 
• учебный кабинет русского языка и литературы; 
• учебный кабинет иностранного языка; 
• учебный кабинет истории и обществознания; 
• учебный кабинет химии и физики; 
• учебный кабинет географии и биологии; 
• учебный кабинет математики; 
• учебный кабинет информатики; 
• учебный кабинет (мастерская) технологии. 
При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим 

курсам адаптированных образовательных программ ООО организацией предусматриваются 
соответствующие помещения. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 
• рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 
• рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 
• пространство для размещения и хранения личных вещей; 
• пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 
• демонстрационную зону. 
Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 
Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 
• школьная мебель; 
• технические средства; 
• лабораторно-технологическое оборудование; 
• фонд дополнительной литературы; 
• учебно-наглядные пособия; 
• учебно-методические материалы. 
В базовый комплект мебели входят: 
• доска классная; 
• стол учителя; 
• стул учителя (приставной); 
• кресло для учителя; 
• стол ученический (регулируемый по высоте); 
• стул ученический (регулируемый по высоте); 
• шкаф для хранения учебных пособий; 
• стеллаж демонстрационный. 
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 
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учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 
сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 
• компьютер/ноутбук с периферией; 
• многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 
• сетевой фильтр. 
В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, а также в 

помещениях для реализации программ по специальным предметам и коррекционно- 
развивающим курсам общеобразовательных программ начального общего образования 
предусматривается наличие специализированной мебели. 

Автоматизированные рабочие места для педагогических работников, 
административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в 
реализации ООП НОО оснащены лицензированными программными продуктами, базами 
данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам. Используется контент- 
фильтрация через единую систему передачи данных (ЕСПД). 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной 
мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств 
ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики используется и 
во внеурочное время, в том числе для поиска и обработки информации, подготовки и 
демонстрации мультимедиа презентаций и др. 

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего 
стационарный компьютер, и 14 компьютерных мест (моноблоков) учащихся (включающих, 
помимо стационарного компьютера, наушники с микрофоном, веб-камеру). 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы; имеются 
файловый менеджер в составе операционной системы; антивирусная программа; программа- 
архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 
растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, 
динамические (электронные) таблицы, система управления базами данных; система 
оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для 
управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика используются 
специальные программные средства. Установлена программа интерактивного общения, 
простой редактор web-страниц и пр. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 
соответствии с рабочей программой по учебному предмету «физическая культура» оснащен: 

• инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культур и 
спортивным играм; 

• стеллажами для спортивного инвентаря; 
• комплектом скамеек. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 
Информационно-образовательная среда включает комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 
технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные 
каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучении в 
современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 
• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсев (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 
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образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе 
образовательного процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся; 

• доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 
критериях оценки результатов обучения; 

• возможность использования современных ИКТ в реализации программы 
начального общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и 
воспитания в электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, 
средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, 
необходимых для организации образовательной деятельности с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного оценивания знаний, 
умений, навыков и достижений обучающихся; 

• возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов 
и сервисов цифровой образовательной среды; 

• безопасный доступ к вертифицированным образовательным ресурсам 
цифровой образовательной среды; 

• информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
• информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 
• планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
• мониторинг здоровья обучающихся; 
• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации; 
• дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 
числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 
Федерации; 

• дистанционное взаимодействие с другими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и иными заинтересованными организациями в сфере 
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

При реализации адаптированных программ начального общего образования 
информационно-образовательная среда учитывает состояние здоровья обучающихся с ОВЗ, 
их особы образовательные потребности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 
компетентность работников организации в решении профессиональных задач с применением 
ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение   поддержки применения ИКТ 
организуется учредителем Организации. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды школы 
обеспечивается в том числе посредством сети Интернет. 

В случае реализации программы основного общего образования с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в 
течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным авторизированным 
доступом к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, 
информационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих 
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освоение обучающимися образовательных программ начального общего образования в 
полном объеме независим от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет 
как на территории школы, так и за ее пределами (далее- электронная информационно- 
образовательная среда). 

Реализация программы начального общего образования с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 
Гигиеническими нормативами и санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 
могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 
• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке российской Федерации (языке реализации основной образовательной 
программы начального общего образования), из расчета не менее одного учебника по 
учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

• фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 
литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные 
экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 
установленном порядке процедуру вертификации и обеспечивающие доступ обучающихся к 
учебным материалам, в т.ч. к наследию отечественного кинематографа; 

• информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 
• программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 
• служба технической поддержки функционирования информационно- 

образовательной среды. 
ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность: 
• достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в 

том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ); 

• развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 
обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 
внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 
деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, 
секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, 
культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров 
в профессионально-производственном окружении; 

• формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 
образования и ориентации в мире профессий; 

• формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 
социально-профессиональных ориентаций; 
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• индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 
эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

• включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 
общественной деятельности; 

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

• использовании в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

• 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) с учетом особенностей 
развития субъекта Российской Федерации; 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективного управления организацией использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов ( в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным 
изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 
учебных предметов, учебных курсов ( в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей посредством сети Интернет; 

• формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 
выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса. 
Результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального 
общего образования; 

• проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 
реализации которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно- 
образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивает безопасность хранения информации об участниках образовательных 
отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых при 
реализации программ начального общего образования, безопасность организации 
образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями. 
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Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 
осуществить: 

• поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной 
сети – Интернете в соответствии с учебной задачей; 

• обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; 

• размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 
деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

• выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 
• участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 
Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 
Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 
 

Психолого-педагогические условия. 
 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего 
образования обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 
при реализации образовательных программ начального образования, начального общего и 
среднего общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям школы с учётом 
специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 
адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 
школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 
агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 
(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, социальным 
педагогом) участников образовательных отношений: 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 
• сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 
• поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей, обучающихся с ОВЗ; 
• создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
• поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
• формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
• развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 
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6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 
образовательных отношений, в том числе: 

• обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального 
общего образования, развитии и социальной адаптации; 

• обучающихся, проявляющих индивидуальные способности и одарённых; 
• обучающихся с ОВЗ; 
• педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 
• родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень класса, уровень Школы); 
8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 
сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 
школы. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 
формы психолого-педагогического сопровождения как: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 
образования и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Программа психолого-педагогического сопровождения включает описание 
диагностических процедур, методик, графика проведения, расписание консультаций и 
сотрудников, уполномоченных их проводить, план-график проведения мероприятий и 
является приложением к ООП НОО. 

 
Кадровые условия. 

 
Реализация программы начального общего образования обеспечивается 

педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с 
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, 
курсов, модулей, практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными 
программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием 
сетевой формы реализации образовательных программ наряду с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные 
организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно- спортивные и 
иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 
образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы начального общего 
образования, получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки организациях, 
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деятельность которых связана с разработкой и реализацией программ начального общего 
образования. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
• укомплектованность школы педагогическими, руководящими и другими 

работниками; 
• уровень квалификации педагогических и иных работников школы, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 
разработки и реализации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 
школы, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками 
характеризуется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым 
штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 
реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и 
реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 
соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат 
квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 
стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые 
трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 
должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 
реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и 
реализации, характеризуется также результатами аттестации – квалификационными 
категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 49)проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 
с учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на 
основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 
самостоятельно формируемыми школой. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 
находятся. 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, 
участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы и создании 
условий для её разработки и реализации. 
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Категория работников Подтверждение уровня 
квалификации 
документами об 
образовании 
(профессиональной 
переподготовке)(%) 

Подтверждение уровня 
квалификации результатами 
аттестации 
на 
соответствие 
занимаемой 
должности(%) 

Квалификационная 
категория (%) 

Педагогические 
работники 

100 12 65 

Руководящие работники 100 100  
 

Кроме того, школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 
создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических 
условий реализации основной образовательной программы. 

Одним из механизмов, обеспечивающих необходимый квалификационный уровень 
педагогических работников, участвующих в реализации ООП НОО является система 
методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 
этапах реализации требований ФГОС НОО. В Школе создано школьные методические 
объединения учителей (далее ШМО): ШМО начальных классов. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала школы является обеспечение адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 
школы, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих 
квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 
имеющие соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 
качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

• освоение системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего 
образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 
уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, является система методической 
работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 
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этапах   реализации  требований ФГОС   начального   общего  образования. Организация 
методической работы планируется по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, 
ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов. Подведение итогов и 
обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: совещания 
при директоре,   заседания  педагогического  и   методического  советов,   решения 
педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Актуальные вопросы реализации  программы начального общего   образования 
рассматриваются  методическими  объединениями,  действующими в   школе,  а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 
действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками школы системно разрабатываются методические темы, 
отражающие их непрерывное профессиональное развитие. 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предполагается оценка 
качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме: 

• критерии оценки, 
• содержание критерия, 
• показатели/индикаторы. 
Показатели разработаны на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) 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, в том числе разновозрастных, проектах, 
школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 
результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 
мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических 
работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 
учениками и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, 
в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 
мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью 
обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС ООО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

• освоение системы требований к структуре ООП НОО, результатам ее освоения 
и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

План-график повышения квалификации всех педагогических работников, а также 
график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 
категорию является приложением к ООП НОО, актуализируется ежегодно и утверждается 
приказом директора. 
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План методической работы является приложением к ООП НОО, актуализируется 
ежегодно и утверждается приказом директора. 

 
Финансово-экономические условия 

 
Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативами финансирования государственных 
(муниципальных) услуг), утверждаемыми федеральными органами власти, органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом требований ФГОС. 

При наличии обучающихся с ОВЗ финансовое обеспечение программ начального 
общего образования для указанной категории обучающихся осуществляется с учетом 
специальных условий получения ими образования. 

Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 
(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования 
осуществляются в соответствии с ФГОС. 

Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 
(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования, в том 
числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к 
определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
сфере дошкольного, начального общего, начального общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 
дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 
среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения). Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется исходя из 
расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 
образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования в школе осуществляется в 
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 
в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
начального общего образования, включает: 

• расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 
образовательной программы начального общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий  и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 
работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
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сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 
выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 
структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — 
структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 
в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 
быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 
Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 
организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 
об оплате труда работников школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных актах о 
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 
деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них 
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 
мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- 
вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей   внутри   базовой   части   фонда 
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оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, выборного 
органа первичной профсоюзной организации). 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 
организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 
обеспечения образовательной организацией и организациями дополнительного образования 
детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 
обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 
• на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 
направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 
программ внеурочной деятельности. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным 
затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 
сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 
общего, начального общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 
дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 
профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы начального общего образования определяет нормативные 
затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с 
оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 
программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность,   
должно    быть    создание    и    поддержание    комфортной    развивающей 
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образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 
• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
• обеспечивают реализацию основной образовательной программы школы и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 
• учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 
отношений; 

• представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума. 

Область изменения: 
• принципы и организационные механизмы управления педагогическим 

коллективом школы; 
• профессиональная готовность педагогически работников школы к реализации 

ФГОС ООО; 
• нормативно - правовая база; 
• система методической работы; 
• взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 
• материально- техническая база. 

 
С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить: 
• курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

начального общего образования; 
• регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с 

основными приоритетами ООП НОО; 
• вести   мониторинг   развития   обучающихся в   соответствии   с основными 

приоритетами программы; 
• укреплять материально- техническую базу школы. 

 
Критерии эффективности системы условий: 
• достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися школы; 
• выявление и развитие способностей обучающихся через систему кружков, 

клубов; 
• работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, 

круглых столов, ролевых игр; 
• участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

• эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, 
формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами 
обучающихся и их родителями (законными представителями); 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий; 
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• эффективное управление школой с использованием информационно - 
коммуникативных технологий, а также механизмов финансирования. 

 
Перечень необходимых изменений по направлениям: 

Направление Мероприятие 
Нормативное обеспечение Разработка и корректировка локальных нормативных 

актов, обеспечивающих реализацию ООП НОО 
Корректировка ООП НОО 

Финансовое обеспечение Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП НОО и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования 
Разработка локальных нормативных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих установление 
заработанной платы работников школы, в том числе 
стимулирующие выплаты 

Организационное обеспечение Разработка: 
- учебного плана (в т.ч. внеурочной деятельности); 
-рабочих программ учебных предметов (курсов), курсов 
внеурочной деятельности; 
- календарного учебного графика; 
- режима работы; 
- расписания уроков и внеурочной деятельности. 
Приведение  учебно -  методического  и 
информационного обеспечения  в соответствие 
требованиям ООП  НОО.  Комплектование фонда 
библиотеки для реализации ФГОС ООО. 

Кадровое обеспечение Обеспечение условий для непрерывного 
профессионального развития педагогически работников 
Обеспечение условий для прохождения аттестации 
педагогических работников. 

Информационное обеспечение Обновление информационно - образовательной среды. 
Обеспечение размещения на сайте школы 
информационных материалов о введении ФГОС ООО 
Информирование родительской общественности о ходе 
введения ФГОС ООО 
Обеспечение публичной отчетности о ходе и 
результатах введения ФГОС ООО 

Материально- 
техническое обеспечение 

Приведение материально- технической базы школы в 
соответствие с действующими санитарными и 
противопожарными нормами, нормами охраны труда. 
Приобретение учебно - лабораторного и компьютерного 
оборудования 
Пополнение фондов библиотеки печатными и 
электронными образовательными ресурсами 
Обеспечение контролируемого  доступа участников 
образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам в интернете 
Формирование доступной среды в соответствии с 
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 паспортом доступности школы 
Разработка проекта   для   проведения   реконструкции/ 
капитального ремонта здания школы 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 
требований ФГОС 

 
Система условий реализации основной образовательной программы базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико - 
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы школы, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 
Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 

эффективности образовательной деятельности отражено в анализе работы за год. 
Ниже представлен общий алгоритм формирования и реализации плана дорожной 

карты) достижения целевых ориентиров программы: 
 

Управленческие шаги Задачи Результат 
Механизм «Планирование» 

Анализ системы имеющихся Определение исходного Внесение дополнений и 
в школе условий уровня  изменений в раздел 

   «Система условий 
   реализации ООП» 

Механизм «Организация» 
Отработка механизмов Создание эффективности Создание комфортной среды 
взаимодействия  механизмов взаимодействия для обучающихся и 

  и обратной связи между педагогов 
  участниками  
  образовательных  
  отношений, социальными  
  партнерами, а также с  
  органами управления  
  образования, органами  
  местного самоуправления.  
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Публичное обсуждение Обеспечение открытости и Рост эффективности 
вопросов деятельности прозрачности процедур. проводимых мероприятий. 
школы  Учет мнения всех Усиление взаимодействия 

  участников школы с семьей. Расширение 
  образовательных и укрепление социального 
  отношений партнерства. Повышение 
   социального имиджа школы. 
Разработка системы Создание благоприятных Стабильность и 
мотивации и условий для профессионализм 
стимулирования педагогов профессионального роста педагогического коллектива 

 педагогов. Формирование  
 мотивационной среды  
 реализации ООП НОО  

Механизм «Контроль» 
Реализация мероприятий Своевременное и полное Достижение необходимых 
сетевого графика/ дорожной выполнение плановых изменений, выполнение 
карты создания системы мероприятий  нормативных требований по 
условий через   созданию системы условий 
распределение обязанностей   реализации ООП ООО 
по исполнению и контролю    

 

Система мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС 
 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 
общего образования предполагает дополнение перечня традиционных контрольных действий 
новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в 
условиях введения ФГОС ООО. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 
финансовые, материально-технические и учебно-методическое условия, информационное 
обеспечение. 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 
контроля и мониторинга на основании соответствующих локальных актов (положений, 
регламентов и т.п.). 

Контроль состояния системы условий включает: 
• мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 
• самообследование ОУ; 
• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО); 
• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
• аналитическую деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, 
публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте). 

 
Проводимый мониторинг системы условий позволяет оценить ход реализации ООП 

НОО, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы 
в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 
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• мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 
системы; 

• мониторинг достижений обучающихся; 
• мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 
• мониторинг воспитательной системы; 
• мониторинг кадровой работы; 
• мониторинг материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности; 
• мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

 
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает: 
• анализ работы (годовой план); 
• изучение качества выполнения учебных программ, учебного плана; 
• внутришкольный контроль по результатам промежуточной аттестации; 
• изучение системы научно-методической работы, работы методических 

объединений; 
• анализ работы школьной библиотеки, системы работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 
• социологические исследования уровня удовлетворенности родителей (законных 

представителей) и обучающихся условиями организации образовательной деятельности 
школы; 

• мониторинг организации внеурочной деятельности обучающихся; 
• учёт обращений родителей (законных представителей) и обучающихся по 

вопросам функционирования школы. 
 

Мониторинг достижений обучающихся предусматривает анализ: 
• результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; качества знаний по предметам (по четвертям, за год); 
• уровня социально-психологической адаптации личности; 
• достижений школьников в различных сферах деятельности (портфолио 

обучающегося). 
 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся 
предполагает: 

• распределение обучающихся по группам здоровья; 
• учёт количества дней/уроков, пропущенных по болезни; 
• отслеживание занятости обучающихся в спортивных секциях, иных 

учреждениях дополнительного образования; 
• анализ охвата и результатов сдачи обучающимися нормативов ГТО по 

различным возрастным группам; 
• исследования психоэмоционального состояния обучающихся; 
• диагностика психологического микроклимата в классных коллективах; анализ 

динамики и характера правонарушений, совершённых обучающимися; анализ эффективности 
профилактической работы с детьми «группы риска»; анализ динамики травматизма. 

 
Предметом мониторинга воспитательной системы является: 
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• реализация рабочей программы воспитания; 
• уровень развития классных коллективов; 
• занятость в системе дополнительного образования; 
• развитие ученического самоуправления; 
• работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 
• уровень воспитанности обучающихся; 
• степень вовлечённости обучающихся в социально значимые проекты. 

 
Мониторинг работы с кадрами предусматривает: 
• анализ эффективности работы по обеспечению условий повышения 

квалификации педагогических кадров, участия педагогов в реализации проектов программы 
развития школы, результативности работы по темам самообразования, эффективности 
использования образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

• участия в семинарах различного уровня, способности и готовности педагогов к 
трансляции собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер- 
классов, публикации); 

• условий аттестация педагогических кадров, уровня кадрового обеспечения 
(потребность в кадрах; текучесть кадров). 

 
Мониторинг материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности нацелен на анализ соответствия действующим требованиям актуального 
состояния материально-технической базы учреждения: укомплектованность учебных 
кабинетов дидактическими материалами, содержание медиатеки, оснащение учебной 
мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными 
пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Общий комплексный контроль состояния условий осуществляет директор школы. 
Текущий контроль реализует администрация школы, руководители структурных 

подразделений. 
Контроль состояния условий может осуществляться в процессе школьных проверок, а 

также проверок с участием представителей органов управления образования. 
 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 
Достижения 
обучающихся 

Положительная 
динамика результатов: 
предметных, 
метапредметных, 
личностных 

Каждую четверть/ 
полугодие 

Заместители 
директора 

Охват внеклассной и 
внеурочной 
деятельностью, 
программами 
дополнительного 
образования 

Июнь Заместитель 
директора 

Кадровый 
потенциал 

Доля педагогов, 
способных и готовых 
реализовать ООП: 
- по квалификации, 
- по опыту (стажу), 

Сентябрь 
Июнь 

Заместитель 
директора 
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 - повышение 
квалификации охват 
курсами ПК) 
- наличие званий, 
- участие в 
профессиональных 
конкурсах, проектах и 
т.п. 

  

Соответствие 
материально- 
технической 
базы 
требованиям 
действующего 
законодательства 

Соблюдение требований 
противопожарной 
безопасности 

ежемесячно Заместитель 
директора 

Соблюдение требований 
СанПиН 

ежемесячно Заместитель 
директора 

Соблюдение требований 
охраны труда 

август 
январь 

Заместитель 
директора 

Проверка  наличия 
доступа обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
к объектам 
инфраструктуры школы 

август 
январь 

Заместитель 
директора 

Степень оснащенности 
предметных кабинетов 
требованиям ФГОС 

сентябрь 
июнь 

Заместитель 
директора 

Состояние 
учебно - 
методической 
базы 

Процент обеспечения 
обучающихся учениками 
и учебными пособиями 
по всем предметам 
учебного плана 

май 
март 

Библиотекарь 

Состояние   фонда 
дополнительной 
литературы, 
включающий  детскую 
художественную   и 
научно-популярную 
литературу, справочно- 
библиографические и 
периодические издания 

август 
март 

Библиотекарь 

Состояние базы 
электронных 
образовательных 
ресурсов (достаточность, 
соответствие 
содержания, 
интерактивность, 
актуальность и т.п.) 

август Библиотекарь 

Процент  обучающихся, 
активно использующих 
библиотечных фонд 

апрель Библиотекарь 
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 школы   
Финансовые 
условия 

Выполнение 
муниципального задания 

ежеквартально Заместитель 
директора 

Реализация плана 
финансово- 
хозяйственной 
деятельности 

ежемесячно Директор 

Исполнение бюджета ноябрь - декабрь Директор 
Состояние 
информационной 
среды 
учреждения 

Наличие и качество 
интернета  в учебных 
помещениях 

ежемесячно Заместитель 
директора 

Качество электронного 
журнала /дневника 

еженедельно Заместитель 
директора 

Обоснованность и 
эффективность 
использования ЭОР 

поурочно - 
детальный анализ 
март 

Заместитель 
директора 

Соответствие 
официального сайта 
школы действующим 
требованиям 

еженедельно Директор 

 

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения 
фактически достигнутых показателей за соответствующий год с поставленными за год 
задачами. Социальная эффективность реализации мероприятий программы выражается 
уровнем удовлетворенности населения качеством предоставляемых школой услуг, 
определяемым с помощью электронных средств информации и специально организованных 
опросов. 

Управленческий анализ итогов реализации ООП НОО осуществляется директором 
школы по окончании каждого учебного года в форме Публичного доклада, а также Отчёта о 
результатах самообследования, которые рассматриваются на педагогическом совете и 
публикуются на официальном сайте школы. 

Ежегодно на августовском педагогическом совете подводятся итоги работы и 
утверждаются планы работы на новый учебный год. 
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