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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ №7» г. 

Альметьевска разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18 марта 2022 г. №1/22)). 

Данная программа разработана с учѐтом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса, осуществляемого в МАОУ «СОШ №7» г. 

Альметьевска, отраженных в программе развития школы. 

Программа начального общего образования является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность образовательной организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, при учѐте правильного соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

 

Целями реализации программы начального общего образованияявляются: 

1. 

ОбеспечениеуспешнойреализацииконституционногоправакаждогогражданинаРФ,достигш

еговозраста6,5—

7лет,наполучениекачественногообразования,включающегообучение,развитиеивоспитание

каждогообучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования,отражѐнныхвобновленномФГОСНОО. 

3.Созданиеусловийдлясвободногоразвитиякаждогомладшего школьника с учѐтом его 

потребностей, возможностей истремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и 

учебныхплановдляодарѐнных,успешныхобучающихсяилидлядетейсоциальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержкепедагогов. 

4.Возможность для коллектива образовательной 

организациипроявитьсвоѐпедагогическоемастерство,обогатитьопытдеятельности,активноу

частвоватьвсозданиииутверждениитрадицийшкольногоколлектива. 

Достижениепоставленныхцелейпредусматриваетрешениеследующих основных 

задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; — обеспечениепланируемых результатов по освоению 

выпускником целевыхустановок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями ивозможностями обучающегося младшего школьного 

возраста,индивидуальными особенностями его развития и состоянияздоровья; 

2) становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

3) обеспечение преемственности начального общего и 

основногообщегообразования;—достижениепланируемыхрезультатовосвоения основной 

образовательной программы начального 

общегообразованиявсемиобучающимися,втомчиследетьмисограниченнымивозможностям

издоровья(далее—детис ОВЗ);  

4) обеспечение доступности получения 
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качественногоначальногообщегообразования;—

выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчислелиц,проявившихвыдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий икружков, организацию общественно 

полезной деятельности; —организация интеллектуальных и творческих 

соревнований,научно-технического творчества и проектно-исследовательскойдеятельности;  

5) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

6) использование в образовательной 

деятельностисовременныхобразовательныхтехнологийдеятельностноготипа;  

7) предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

8) включение 

обучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциальнойсреды(населенн

огопункта,района,города). 

Основная образовательная программа начального общего образования формируется с 

учѐтом принципов: 

Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОСНООкцелям,содержанию,планируемымрезультатами 

условиямобучениявначальнойшколе. 

Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языковнародовРФиотражаетмеханизмыреализацииданногопринципавучебныхпланах,атакжеп

ланахвнеурочной деятельности  

Принципучѐтаведущейдеятельностимладшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмыформированиявсехкомпонентовучебнойдеятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль)  

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальныхпрограммиучебныхплановдляобучениядетейсособыми 

способностями,потребностямииинтересами. 

Приэтомучитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося.  

Принцип преемственности и перспективности: программаобеспечивает 

связьидинамикувформированиизнаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию 

обучающихсякобучениювосновнойшколе,единыеподходымеждуихобучением и развитием на 

начальном и основном этапах школьного обучения  

Принципинтеграцииобученияивоспитания:программапредусматриваетсвязьурочнойивнеуроч

нойдеятельности,разработкуразныхмероприятий,направленныхнаобогащениезнаний,воспитаниечув

ствипознавательныхинтересовобучающихся,нравственно-

ценностногоотношениякдействительности  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования 

недопускаетсяиспользованиетехнологий,которыемогутнанестивредфизическомуипсихическомузд

оровьюобучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологийОбъѐм учебной нагрузки, организация всех 

учебныхивнеучебныхмероприятийдолжнысоответствоватьтребованиямдействующихсанитарныхпра

вилинормативов. 

Основные механизмы еѐ реализации,целесообразныесучѐтомтрадицийколлективаМАОУ 

«СОШ №7», а такжепотенциалапедагогических 
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кадровиконтингентаобучающихся.Средимеханизмов,которыевозможноиспользоватьвначальной

школе,следуетотметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой 

учебныхкурсов,факультативов,различныхформсовместной познавательной деятельности 

(конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и тп).Положительные результаты даѐт 

привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, музеев, 

библиотек, стадионов), художественных и театральных студийЭффективным механизмом 

реализации программ является использование индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп.  

1.2.Основная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования в 

образовательной организации. При разработке ООП НОО учтены результаты самообследования, 

в том числе функционирования ВСОКО, анализ образовательных потребностей и запросы 

участников образовательных отношений. Содержание основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной организации отражает требования ФГОС НОО 

и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

контингента, а также способы определениядостижения этих целей и результатов. 

Целевойразделвключает: 

- пояснительнуюзаписку; 

- планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммы НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения
 основнойобразовательной программы НОО. 

 Содержательныйразделпрограммыначальногообщегообразованиявключаетследующиеп

рограммы,ориентированныенадостижениепредметных,метапредметныхиличностныхрезультато

в: 

- рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности), 

учебныхмодулей; 

- программуформированияуниверсальных учебныхдействийуобучающихся; 

- рабочуюпрограммувоспитания. 

 Организационный раздел программы начального общего образования устанавливает 

общиерамкиорганизацииобразовательного процесса,атакжемеханизмыиусловияреализации 

компонентов образовательной программыначального общегообразования 

Организационный раздел включает: 

- учебныйплан; 

- планвнеурочнойдеятельности; 

- календарныйучебныйграфик; 
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- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятийвоспитательной направленности, которые организуются и проводятся в МАОУ 

«СОШ №7», атакжевкоторых АОУ«СОШ 

№7»принимаетучастиевучебномгодуилипериодеобучения; 

- характеристикуусловийреализации 

программыначальногообщегообразованиявсоответствиистребованиями ФГОС НОО. 

МАОУ «СОШ №7», реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования, обязан обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в МАОУ «СОШ №7»; 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом МАОУ «СОШ №7» 

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

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы, могут закрепляться в заключенном между ними и образовательной организацией 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 

 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ФГОСустанавливаеттребованиякрезультатамосвоенияобучающимисяпрограммнача

льногообщегообразования: 

личностным,включающим: 

формированиеуобучающихсяосновроссийскойгражданскойидентичности;готовностьобучающих

ся к саморазвитию; мотивацию к познаниюиобучению; 

ценностныеустановкии 

социальнозначимыекачестваличности;активноеучастиевсоциальнозначимойдеятельности; 

метапредметным,включающим: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логическиеи 

начальныеисследовательскиедействия,а такжеработусинформацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение,

 совместнаядеятельность,презентация); 

универсальныерегулятивныедействия(саморегуляция,самоконтроль); 

предметным,включающимосвоенныйобучающимисяв 

ходеизученияучебногопредметаопытдеятельности,специфическойдляданнойпредметнойобласти

,пополучениюновогознания,егопреобразованиюиприменению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным,метапредметным 

и предметным результатам обучающихся, освоивших 

программуначальногообщегообразования,являетсясистемно-деятельностныйподход. 
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Личностныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиядостига

ютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиОрганизациивсоответствиистрадиционны

мироссийскимисоциокультурнымии  духовно-нравственными    ценностями, принятыми    в    

обществе    правиламии нормамиповеденияи 

способствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутренне

йпозицииличности. 

Личностныерезультатыосвоения  программы  начального  общего 

образованиядолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсяценностямии 

приобретениепервоначального опыта деятельностина их основе,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования   культуры   здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

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

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 
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Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному   плану   опыт, несложное   исследование по установлению 

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

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

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

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказываниев соответствии с поставленнойзадачей;создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративный материал(рисунки,фото,плакаты)к текстувыступления; 

2) совместнаядеятельность: 

формулировать   краткосрочные   идолгосрочные   цели(индивидуальныес учетомучастия в 

коллективныхзадачах)в стандартной(типовой)ситуациина 

основепредложенногоформатапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

приниматьцель совместнойдеятельности,коллективностроить действияпоеедостижению: 

распределятьроли, договариваться,обсуждать   процессирезультатсовместнойработы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы;  

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания сопорой на 

предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
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планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение на уровне начального общего образования. 

1.3.1. Русский язык и литературное чтение 

 

Русский язык 

 

1) первоначальное представление   о многообразии   языков   и культур на территории 

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

народа; 

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

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; 

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

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

• аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа 

на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

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

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

для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 

речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор,   привлечь   внимание   собеседника;   

отвечать   на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать 

орфоэпяческие нормы и правильную интонацию; 

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

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

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

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

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

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

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) 

по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
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сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5)  сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

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

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

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

этикета. 

 

Литературное чтение 

 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 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). 

 

1.3.2. Родной    язык    и   литературное    чтение на родном языке 

Родной язык 

 

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

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

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

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 

языку и желания его изучать; понимание   статуса   и   значения   государственного   языка   

республикиРоссийской Федерации, формирование мотивации к изучению государственного 

языка республики Российской Федерации: понимать значение государственного языка 

республики Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и 

традиций народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской   Федерации;   проявлять   интерес   и   

желание   к   его   изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа; 

2) сформированность    первоначальных    представлений     о    единстве и многообразии 

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

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

высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы 
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России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов 

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

понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 

средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и 

пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные     знания      в     речевой     

деятельности:      различать      на     слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических   ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику 

изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по   объему   устные    

высказывания    с   использованием   усвоенной    лексики и языковых знаний; участвовать в 

речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета; 

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

• слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

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

интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

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

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

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

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

использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе 

(внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); 

описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи 

пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные 

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

высказывания для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

• аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, 

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или 

прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету «Государственный язык 

республики Российской Федерации»); 

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

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

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

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

и кратко); списывать текст и выписывать   из него слова,   словосочетания,   предложения   в 

соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме 

на различные   темы; выполнять небольшие творческие   задания (дополнение и 

распространение предложения текста/изложения); 

• чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;   

письмо:    воспроизводить    речевые    образцы,    списывать    текст и выписывать   из него   

слова,   словосочетания, предложения   в соответствии с   решаемой   учебной   задачей;   

выполнять   небольшие   письменные   работы и творческие задания (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации»); 

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

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

России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 

Литературное чтение на родном языке 
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1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

• воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

• соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); 

• иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

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

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

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

теории литературы: 

• владеть техникой смыслового чтения вслух (правггльным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов,   

жанров,   назначений   в   целях   решения    различных    учебных   задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями); 

• владеть   техникой   смыслового   чтения   про   себя   (понимание    смысла и основного 

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

интерпретацией текста); 

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

легенды, мифы); 

• понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен своего народа (других народов); 

• сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои); 

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

зле); 

• различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басню; 

• анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; 

• отвечать на вопросы по содержанию текста; 

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

сравнения, олицетворения); 

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

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

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

справочных); 

• удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

• использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; 

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

• проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 
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ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

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

дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

• доказательства своей точки зрения; 

• выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

1.3.3. Иностранный язык 

 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

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

страна/страны изучаемого языка: 

• говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

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

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

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

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

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

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

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

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

• смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

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

правила   чтения   и   правильную   интонацию;   читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов   объемом   до 160 слов, 

содержащих   отдельные   незнакомые   слова, не препятствующие решению коммуникативной 

задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста 

запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); читать 

несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

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

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

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

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

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

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

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

к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного   языка; соблюдать   

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

повествовательных и побудительных предложениях, а также в 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 
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и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов,   словосочетаний, 

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

устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм 

изучаемого иностранного языка; 

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

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

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

на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными   умениями: использовать   при   чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

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

изучаемой тематики; 

8) приобретение   базовых   умений   работы с доступной   информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

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

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

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в 

совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в 

общее дело; 

10)  приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать 

ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для 

получения   информации, оценивать   необходимость и достаточность информации для 

решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила   информационной   безопасности   в   

ситуациях   повседневной   жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить   представителей   других   стран   с   культурой   своего   народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

1.3.4. Математика и информатика 

Математика 

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

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

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

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

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

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

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и 

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

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно- двухшаговые) с использованием связок «если 

..., то ...», «и», «все», «некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 
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(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 

задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих    предметов,   

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

числе в сфере личных и семейных финансов. 
 

1.3.5. Обществознание и естествознание («окружающий мир») 

Окружающий мир 
 

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

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 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 наблюдений 

и опытов; 

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

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

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне 

семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положителъного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

1.3.6. Основы религиозных культур и светской этики 

 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках 

учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области 
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"Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы 

православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", 

"Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов России" или "Основы 

светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской 

этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" должны 

обеспечивать: 

  Учебный модуль "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 влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

  Учебный модуль "Основы иудейской культуры": 



17 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

Учебный модуль "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; 
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4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

Учебный модуль "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; 
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 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. 

 Учебный модуль "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с 

историей их возникновения и развития; 

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

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

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

людей на благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

 

Учебный модуль Основы светской этики 

 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилии 

для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать   нравственную оценку поступкам, 

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

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

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

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование   умения соотносить   поведение и поступки   человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

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

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

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

«прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

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

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

1.3.7. Искусство 

Изобразительное искусство 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 



21 

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. 

Музыка 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

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

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды xopa 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    xope    с    сопровождением и без 

сопровождения. 

 

1.3.8. Технология 

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

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

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

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

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

использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

 

1.3.9. Физическая культура 

1) сформированность   общих   представлений   о   физической   культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

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

туристических и спортивных); 

2) умение    использовать    основные    гимнастические     упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

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

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

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 



22 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной организацией собственного «Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 

педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур  

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. Эти 

требования конкретизированы в разделе«Общая характеристика планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы» настоящего документа. Система оценки 

включает процедуры внутренней и внешнейоценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую педагогическую диагностику; 

• текущую и тематическую оценку; 

• портфолио; 

• психолого-педагогическое наблюдение; 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

 К внешним процедурам относятся: 

• независимая оценка качества образования; 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
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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 счѐт 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 путѐм: 

• оценки предметных и метапредметных результатов; 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации 

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.  

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

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 счѐт 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 определѐнному признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

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

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа еѐ 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 ФГОС 

НОО 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 своѐ 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 учѐтом 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 еѐ 

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 
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предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном 

процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять 

учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании.  

 В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается 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.    

 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. 

 Обобщѐнный 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. 

 Обобщѐнный критерий «применение» включает: использование изучаемого материала 

при решении учебныхзадач, 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  

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретѐнных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций.  

 

1.4.3. Критерии и нормы оценивания по учебным предметам  

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку, родному языку 

 

Особенности контроля тесно связаны с построением курса русского языка. Основные 

принципы отбора содержания и его методического построения: дифференцированный подход к 
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изучению русского языка (созданий условий для выбора заданий, посильных для учащихся); 

разноуровневость обучения с учѐтом индивидуальных особенностей школьников (при единой 

познавательной цели языковой материал различается разной ступенью трудности); обеспечение 

предпосылок для личносто-ориентированного обучения   

(к достижению единой цели учащиеся идут разными, индивидуальными путями). Этими 

методическими идеями обусловлены принципы контролирующе-оценочной деятельности:   

• Принцип «блокового» контроля – все письменные работы по русскому языку 

рекомендуется проводить по блокам.  

• Принцип дифференциации.  

• Принцип выбора – наличие в контрольных работах дополнительных заданий ставит 

ученика в ситуацию выбора: получить или не получить дополнительную оценку, попробовав 

свои силы при выполнении нестандартных творческих заданий. Инструментарий для 

оценивания результатов.  

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ:   

• диктантов,   

• грамматических заданий,   

• контрольных списываний,  изложений,  тестовых заданий.  

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.   

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений.  

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.  

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.  

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.  

 

 Классификация  ошибок  и  недочетов,  влияющих  на  снижение  оценки.   

Ошибки:  

• нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены, вставки лишних букв в словах;  

• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);  

• отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения);  

• наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, 

допущенные в разных словах, считаются как две ошибки;  

• существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения;  

• отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте;  

• употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). За одну ошибку в 

диктанте считаются:   
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• а) два исправления;   

• б) две пунктуационные ошибки;   

• в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано 

в  

• конце ы,   

• г) две негрубые ошибки.  

• Негрубыми считаются следующие ошибки:   

• а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

• б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена;  

• в) дважды написано одно и то же слово в предложении;   

• г) недописанное слово.  

• Недочеты:  

• а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение  

• написано с большой буквы;  

• б) отсутствие красной строки;  

• в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании  

• изложения.  

•  

•  

• 1 класс  

• При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку учитываются 

развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, 

сформированность устной речи.    

•  

• Развитие каллиграфического навыка  

•  Повышенному уровню развития навыка письма соответствует письмо с 

правильной каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочѐта.  

•  Базовому уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 существенных 

недочѐта (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, словами, несоблюдение 

пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых недочѐта.  

•  Ниже базового уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, 

которое в целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, 

неразборчивое, с помарками.  

•  К числу негрубых недочѐтов относятся:  

• а) частичные искажения формы букв: 

• б) несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв;  

• в) наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв;  

• г) выход за линию рабочей строки, недописывание;  

• е) отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и 

словами.  

• Развитие знаний, умений и навыков по орфографии  

•  Повышенному уровню соответствует письмо без ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему материалу.   

•  Базовому уровню соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 

5 и работы не содержат более 5—7 недочетов.  

•  Ниже базового уровня соответствует письмо, в котором число ошибок и недочѐтов 

превышает указанное количество.  

•   

• Сформированность устной речи  

•   Критериями оценки сформированности устной речи 

являются: а) полнота и правильность ответа;  
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• б) степень осознанности усвоения излагаемых знаний;  

• в) последовательность изложения;  

• г) культура речи.  

•  Повышенному уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные 

связанные, последовательные ответы ученика без недочѐтов или допускается не более одной 

неточности в речи.  

•  Базовому уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для 

оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов.  

•  Ниже базового уровня соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает 

понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется 

самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и 

анализе слов и предложений, которые исправляет только при помощи учителя, излагает 

материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов 

и построении словосочетаний и предложений.  

•  

• 2 - 4 класс  

• Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, 

тестовых заданий.  

• Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.  

• Грамматический разбор есть средство проверки степени понимании учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений.  

• Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических 

и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.  

• Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.  

• Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.   

•  

• Проверка и оценка устных ответов.  

Устный опрос является важным способом учета знаний, умений и навыков учащихся 

начальных классов по данным разделам. При оценке устных ответов во внимание принимаются 

следующие критерии:   

1) полнота и правильность ответа;   

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний;   

3) последовательность изложения и культура речи.  

Полный ответ ученика, особенно 3-4-х классов, должен представлять собой связное 

высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им 

изученного материала: умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами, 

опознавать в тексте по заданию учителя те или иные категории (члены предложения, части 

речи, склонение, падеж, род, число и др.), слова на определенные правила; умении объяснять 

их написание, самостоятельно и правильно применять знания при выполнении практических 

упражнений и, прежде всего, при проведении разного рода разборов слов (звукобуквенного, по 

составу, морфологического) и предложений.  
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Оценка «5» ставится, если ученик дает полный и правильный ответ, обнаруживает осознанное 

усвоение программного материала, а также демонстрирует знания выше программы, 

подтверждает ответ своими примерами, самостоятельно и правильно применяет знания при 

проведении анализа слов и предложений, распознавании в тексте изученных грамматических 

категорий, объяснении написания слов и употребления знаков препинания, отвечает связно, 

последовательно, без недочетов.  

Оценка «4» ставится, если ученик дает полный и правильный ответ, обнаруживает осознанное 

усвоение программного материала, подтверждает ответ своими примерами, самостоятельно и 

правильно применяет знания при проведении анализа слов и предложений, распознавании в 

тексте изученных грамматических категорий, объяснении написания слов и употребления 

знаков препинания, отвечает связно, последовательно, без недочетов или допускает не более 

одной неточности в речи.  

Оценка «3» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для 

оценки «4», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении верно 

сформулированного правила примерами, при работе над текстом и анализе слов в 

предложении, которые легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «2» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но 

отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется самостоятельно подтвердить 

правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, 

которые исправляет только с помощью учителя, излагает материал несвязно, недостаточно 

последовательно, допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний и 

предложений.  

Отметка («5», «4», «3», «2») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

Диктант  

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм 

(примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не 

изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения.  

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять 

из 28 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения).   

Организация и проведение диктанта.  

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского языка 

в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем целиком. Затем 

последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи 

предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8 

слов повторяются учителем в процессе записи еще раз.  После записи всего текста учитель 

читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого предложения. Для проверки 
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выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание 

которых вводится 2 - 3 

 вида  грамматического  разбора. Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить 

дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и 

эрудиции.  

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем 

программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку 

учащихся по всем изученным темам. На проведение контрольных работ, включающих 

грамматические задания, отводится 35-40 минут.  

 

За диктанты с грамматическим заданием ставятся две оценки, отдельно за каждый вид  

работы.   

 

Примерный объѐм диктанта и текста для списывания   

Класс   Количество слов  

1 полугодие  2 полугодие 

2 25-35  35-52 

3 45-53  53-73 

4 58-77  76-93 

При оценке диктанта во 2-4-х классах следует руководствоваться следующими критериями.  

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. Работа 

написана аккуратно, четко. Письмо соответствует всем требованиям каллиграфии. Учащийся 

систематически демонстрирует высокий уровень написания диктантов.  

Отметка «4» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. Работа 

написана аккуратно, четко. Письмо в целом соответствует требованиям каллиграфии. 

Допускаются единичные случаи отступления от норм каллиграфии.  

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических ошибок и 1 

пунктуационной или 1 орфографической и 2 пунктуационных ошибок. Работа выполнена 

аккуратно, но имеются незначительные отклонения от норм каллиграфии. Допускается по 

одному исправлению любого характера.  

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических ошибок в 

следующих возможных вариантах:   

а) 3 орфографических и 2-3 пунктуационные,   

б) 4 орфографических и 2 пунктуационные,   

в) 5 орфографических и 1 пунктуационная ошибка. Работа выполнена небрежно, имеются 

существенные отклонения от норм каллиграфии. Допускается дополнительно по одному 

исправлению любого характера.  

Отметка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 5 орфографических ошибок. 

Работа выполнена небрежно, имеется много серьѐзных отклонений от норм каллиграфии  
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Учет ошибок в диктанте:   

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик 

дважды в слове "песок" написал вместо "е" букву "и").  

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву "т" вместо "д" в слове "лошадка" и букву "с" вместо 

"з" в слове "повозка").  

3. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) и фонетических (шило, жизнь; 

чаща, чайник) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое слово или его форму (вода – воды; рот – ротик; головка – голова; устный – уста). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная.  

Ошибкой в диктанте следует считать:  

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах.  

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями).  

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой.  

 

За ошибку не считаются:  

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались;  

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы;  

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла;  

- отсутствие "красной" строки.  

 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

- две негрубые ошибки;  

- повторение ошибок в одном и том же слове.  

 

Негрубые ошибки:  

- повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»);  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

- недописанное слово;  

- единичный пропуск буквы на конце слова;   

- исключения из правил;  

- при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена.  

 

Грамматическое задание  

Отметка "5" – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы и систематически демонстрирует высокий уровень выполнения 

грамматических заданий;   
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Отметка "4" – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы;   

Отметка "3" – ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 

заданий;   

Отметка "2" – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

 

 

Контрольное списывание  

«5» - нет ошибок; учащийся систематически демонстрирует грамотное письмо   

«4» - нет ошибок   

«3» - 1 ошибка или 1 исправление   

«2» - 2 ошибки и 1 исправление   

 

Сочинение и изложение  

Основными критериями оценки изложений и сочинений является достаточно полное, 

последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского текста или составление 

собственного, грамотное речевое оформление, правильное употребление слов, нормативное 

построение предложений, лексическое разнообразие, орфографическая грамотность.  

- Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. Любое сочинение 

и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая - за 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм (5/4). Неудовлетворительные оценки 

выставляются только при проведении итоговых контрольных изложений. Обучающие 

изложения и сочинения 

- выполняются в классе под руководством учителя. Следует чередовать проведение 

изложений на основе текстов учебника и незнакомых текстов, читаемых учащимся (2-

4-й классы).  

-  

- Изложение  

- Организация и проведение изложений, сочинений.  

- В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать 

мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется 

отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ обучающего 

характера - примерно один раз в 10-15 дней.  Объем текстов изложений должен примерно на 

15-20 слов больше объема текстов диктантов.   

- Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), 

речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, 

предложений, орфографическая грамотность.   

-  

- Отметка за содержание и речевое оформление:  

- "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, причем содержание 

практически полностью продублировано.  

- "4" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст.  
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- "3" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные  

- (1-2) фактические и речевые неточности.  

- "2" – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 

словарь. 

-  

- Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:  

- "5" – нет речевых и орфографических ошибок, исправлений.  

- "4" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.  

- "3" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.  

- "2"–имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления.                                                                   

-  

- Примечание:  

- Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения.   При этом 

все ошибки исправляются, учитель дает содержательную оценку работе на словах. После 

индивидуальной работы с учащимися над данным видом деятельности выставляется отметка на 

один балл выше.  

-  

- Сочинение  

- Отметка за содержание и речевое оформление:  

- "5" – логически последовательно раскрыта тема, творческий подход.  

- "4" – логически последовательно раскрыта тема.  

- "3" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные  

- (1-2) фактические и речевые неточности.  

- "2" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. "1" – 

имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен   

 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:  

"5" – нет речевых и орфографических ошибок, исправлений.  

"4" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.  

"3" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.  

"2" – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.                                                                        

 

 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных (один 

раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не 

регулируется правилами.   

Объем словарных диктантов:  

• 2 класс 8 - 10 слов,  

• 3 класс 10 - 12слов,  

•  4 класс 12 -15 слов.  
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Оценивание словарных диктантов:  

Отметка «5» ставится за безошибочное выполнение работы;  

Отметка «4» ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление;  

Отметка «3» ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление;  

Отметка «2» ставится, если допущено 3 - 5 ошибок.  

 

Оценка тестов.   

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим 

заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности.   

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная 

работа оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, что ученик обнаружил 

достаточную базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 75% правильных ответов.   

Как один из вариантов оценивания:  

 «высокий» - все предложенные задания выполнены правильно;  

 «средний» - все задания с незначительными погрешностями;  

 «низкий» - выполнены отдельные задания.  

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 1015 

минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 

задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.  

 

Низкий уровень  

0 - 60% 

 

60 - 77% 

 

77 - 90% 

 

90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

«2» «3» «4» «5» 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся. 

Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она выводится 

с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степени усвоения 

элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной и письменной 

форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка письменных работ. 

Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не выводиться как 

средняя оценка из всех.  

 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературному чтению, 

литературному чтению на родном языке  

 

В 1-4 классах чтение выступает и как предмет обучения, и как средство получения нужной 

информации, обогащения читательского опыта, формирования стойкого интереса к книге и 

потребности в чтении, а главное – развитие личности младшего школьника.  

Проверочные (текущие) и контрольные (итоговые) работы по литературному чтению должны 

прежде всего показать прочность и глубину полученных учащимися знаний и умений, 

определенных обязательным минимумом содержания образования в начальной школе и 

авторской программой курса.  
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Навык чтения. Умение читать вслух и молча, владение основными видами чтения 

(ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое). Начитанность:   

• знание изученных произведений, рекомендованных Федеральным компонентом 

государственного стандарта содержания начального образования по литературному чтению;  

• представление о литературоведческих понятиях (в объеме, определенном обязательным 

минимумом содержания начального образования по предмету), их использование и понимание;  

• знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебниках и 

хрестоматиях для каждого класса.  

 

Умение работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и т.д.); знание 

элементов книги.  

Навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, 

интерпретацию и оценку художественного произведения как искусства слова. Особенности 

организации контроля по чтению.  

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможно проведение 

письменных работ - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а 

также самостоятельных работ с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Для этого использовать 

и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» 

и т.п.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как 

в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 

тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к 

знакамотносят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 

фронтально или группами.   

Виды проверочных и контрольных заданий:  

• комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки);  

• литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности);  

• тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и заданиями 

на понимание прочитанного;  

• диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и 

читательской деятельности;  

• тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух;  

• тексты и задания для проверки навыка чтения молча;  

• комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и 

читательских умений;  

• итоговые тесты;  

• контрольные работы для проверки умений работать с книгой.  

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  
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Ошибки:  

• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов);  

• неправильная постановка ударений (более двух);  

• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух;  

• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;  

• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;  

• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;  

• нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты:  

• не более двух неправильных ударений;  

• отдельные  нарушения  смысловых  пауз,  темпа  и  четкости  произношения 

слов при чтении вслух;  

• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;  

• неточности при формулировке основной мысли произведения;  

• нецелесообразность  использования  средств  выразительности,  недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа.  

Тестовые задания - требуют от учащихся хорошей подготовки, самостоятельности, знания 

изученных произведений и предполагают выбор одного ответа из ряда предложенных. 

Выполненное задание оценивается 1 баллом, невыполненное - 0 баллов. Отметки за 

выполнение тестовых заданий (если ученик сделал более половины заданий, работа считается 

выполненной):   

«5» - ученик выполнил 90-100% работы;  

«4» - ученик выполнил 70-80% работы;  

«3» - ученик выполнил 50-60% работы;  

«2» - ученик выполнил менее 50% работы.  

Литературные диктанты – форма проверки литературной эрудиции. Условно можно разбить на 

3 вида: лексические, информационные, литературоведческие. Проверка проводится учащимися 

самостоятельно с использованием учебника и учебной хрестоматии. Учащиеся проверяют и 

оценивают свою работу, например, так: «У меня всѐ верно», «У меня одна ошибка, но я еѐ 

нашѐл» и т.д. Учитель может выборочно оценивать диктанты, выставляя отметки:   

«5» - если в работе нет ошибок;  

«4» - если в работе одна ошибка;  

«3» - если в работе две ошибки;  

«2» - если в работе более двух ошибок.  

Диагностические задания - динамичная форма проверки, направленная на выявление уровня 

усвоения учебного материала и сформированности учебной и читательской деятельности. 

Диагностические задания выполняются учеником на бланках-карточках и оцениваются в 

баллах. Отметки за выполнение диагностических заданий:   



37 

0 баллов – задание не выполнено;  

1 балл – выполнена часть задания или допущены ошибки; 2 балла – задание 

выполнено верно.  

 

 

1 класс Навыки чтения (способ, правильность, понимание)  

 При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо, прежде всего, 

учитывать: понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, 

выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом.        

 Повышенный уровень - плавный слоговой способ чтения без ошибок, отчетливо произносит 

звуки и слова, соблюдает ударение в словах.  

 Базовый уровень - слоговой способ чтения, при чтении допускается от 2 до 4 ошибок. 

Обучающийся не может понять отдельные слова при общем понимании прочитанного, умеет 

выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту 

мысль.  

 Ниже базового уровня -   чтение по буквам без смысловых пауз и чѐткости произношения, 

непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по 

содержанию.  

 

 Работа учащихся с книгой  

 Повышенный уровень -  способность ученика самостоятельно ориентироваться в какой-либо 

детской книге из доступного круга чтения, легко вычленять на обложке и прочитывать 

название книги, определять тему (о чѐм расскажет книга), сопоставляя три внешних показателя 

ее содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации на обложке и в тексте).  

 Базовый уровень - самостоятельно умеет ориентироваться в какой-либо детской книге, 

вычленять на обложке и прочитывать название книги (фамилию автора и заглавие), определять 

тему, сопоставляя не менее двух основных внешних показателей е содержания (фамилию 

автора или заглавие и иллюстрации на обложке и в тексте).  

Ниже базового уровня - обращается к книге только после напоминания учителя, 

самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и 

прочитывает название с помощью учителя, определяет тему (о чем расскажет книга), принимая 

во внимание главным образом иллюстрации на обложке и в тексте).  

2-4 классы Навыки чтения (способ, правильность, понимание)  

Отметка «5» — ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова, 

соблюдает правильную интонацию в зависимости от знака препинания, дает полные ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного текста, ученик читает четко, соблюдает смысловые 

паузы, выделяет логические ударения, выражает собственного отношения к читаемому; 

интонационный рисунок не нарушен; демонстрирует уровень чтения выше ожидаемого.  

Отметка «4» — ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова, 

соблюдает правильную интонацию в зависимости от знака препинания, дает полные ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного текста, ученик читает четко, соблюдает смысловые 

паузы, выделяет логические ударения, выражает собственного отношения к читаемому; 

интонационный рисунок не нарушен.  

Отметка «3» — ученик читает целыми словами, соблюдает нужную интонацию и паузы, верно 

передает содержание прочитанного (частично при помощи вопросов учителя), не допускает 

грубых речевых ошибок, ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет 
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логические ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому; интонационный 

рисунок нарушен.  

Отметка «2» — ученик правильно читает по слогам; передает содержание прочитанного с 

помощью вопросов учителя, читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, 

но темп и тон чтения не соответствуют содержанию произведения.   

 

Устные ответы  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

 полнота и правильность ответа;  

 степень осознанности, понимания изученного;  языковое 

оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если ученик:  

полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка; демонстрирует повышенный уровень знаний.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 5, но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Примечание  

Отметка «5», «4», «3», «2» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

 

Чтение наизусть  

Отметка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает; систематически 

демонстрирует высокий уровень чтения наизусть.  

Отметка «4» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  
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Отметка «3» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

Отметка «2» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.   

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению:  

1. Правильная постановка логического ударения  

2. Соблюдение пауз  

3. Правильный выбор темпа  

4. Соблюдение нужной интонации  

5. Безошибочное чтение  

Отметка «5» - выполнены правильно все требования; учащийся систематически демонстрирует 

высокий уровень выразительного чтения.  

Отметка «4» - выполнены правильно все требования.  

Отметка «3» - не соблюдены 1-2 требования.  

Отметка «2» -допущены ошибки по трем требованиям.  

 

 

Чтение по ролям  

Требования к чтению по ролям:  

 своевременно начинать читать свои слова.  

 подбирать правильную интонацию.  

 читать безошибочно.  

 читать выразительно.  

Отметка «5» - выполнены все требования; учащийся систематически демонстрирует высокий 

уровень чтения по ролям.  

Отметка «4» - выполнены все требования.  

Отметка «3» - допущены ошибки по одному какому-то требованию.  

Отметка «2» - допущены ошибки по двум требованиям.    

 

Пересказ  

Отметка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков; систематически 

демонстрирует грамотный пересказ текста.  

Отметка «4» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. Отметка «3» -допускает 1-2 

ошибки, неточности, сам исправляет их.  

Отметка «2» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.    

 

НОРМАТИВЫ ПО ПРОВЕРКЕ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ (количество слов в минуту)  
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В I полугодии техника чтения может не проводиться.  

Проверка навыков выразительного чтения – контроль может быть текущим, периодическим, 

итоговым.  

 «5» - ученик читает чтко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, 

выражает сво отношение к читаемому; темп чтения и интонационный рисунок соответствует 

содержанию произведения.  

«4» - ученик читает чтко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, но не 

выражает сво отношение к читаемому; интонационный рисунок нарушен.  

«3» - ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но не темп и тон 

чтения не соответствует содержанию произведения.  

 «2» - ученик не выполняет требования, предъявляемые к отметке «3».  

Оценка умений работать с книгой:  

• самостоятельное чтение книг;  

• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении;  

самостоятельный выбор и определение содержания по ее элементам;  работа с 

разными источниками информации.  

Оценка текущих и итоговых контрольных работ:  

«5» - если все задания выполнены верно;  

«4» - если выполнено не менее 3/4 всех заданий; «3» - 

если выполнено ½ всех заданий;  

«2» - если выполнено менее ½ всех заданий.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по окружающему миру, 

ОРКСЭ   

 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

Класс  на конец I полугодия  на конец II полугодия  

1 кл.   не менее 10 — 15 (20 — 25) слов в минуту  

на «2» менее 15 (25) слов в минуту 

на «3» 15-19 (25-34) слов на «4» 20-

24 (35-40) слова на «5» от 25(41) 

слов  

2 кл.  

на «2» менее 25 (40) слов в минуту на «3» 

25-29 (40-48) слов на «4» 30-34 (49-54) 

слова на «5» от 35 (55) слов  

на «2» менее 40 (50) слов в минуту 

на «3» 40-44 (50-58) слова на «4» 45-

49 (59-64) слов на «5» от 50 (65) 

слов  

3 кл.  

на «2» менее 40 (55) слов в минуту на «3» 

40-49 (55-64) слов на «4» 50-59 (65-69) слов 

на «5» от 60 (70) слов  

на «2» менее 65 (70) слов в минуту 

на «3» 65-69 (70-79) слов на «4» 70-

74 (80-84) слова на «5» от 75 (85) 

слов  

4 кл.  

на «2» менее 65 (85) слов в минуту на «3» 

65-74 (85-99) слова на «4» 75-84 (100-114) 

слова на «5» от 85 (115) слов  

на «2» менее 70 (100) слов в минуту 

на «3» 70-88 (100-115) слов на «4» 

89-94 (116-124) слова на «5» от 95 

(125) слов  
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контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания.  

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки:  

- неправильное  определение  понятия,  замена  существенной 

 характеристики  понятия несущественной;  

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной;  

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления;  

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;  

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; - ошибки 

при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). Недочеты:  

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей;  

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату;         

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов;  

- неточности при нахождении объекта на карте.  

 При  письменной  проверке  знаний  по  предметам  естественно-

научного  и  

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи учащихся. Целесообразно поэтому тестовые задания типа:  

– поиск ошибки;  

– выбор ответа;  

– продолжение или исправление высказывания.  

 

 

1 класс  

 

           Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам устного 

опроса, наблюдений и практических работ.   

 Повышенному уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои 

непосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и социальном мире. Ученик 

способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на 

практике.  

 Базовому уровню умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, построенные 

как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает отдельные неточности 
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в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает 

трудности в применении своих знаний на практике.  

 Ниже базового уровня развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых 

ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя.  

 

 

2 – 4 класс  

 

Пересказ  

«5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. Приводит сравнение 

прочитанного с другим произведением, проводя параллель (при схожести сюжетов).  

«4» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  

«3» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их (иногда требуется помощь 

учителя). «2» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает ошибки. «1» - не может 

передать содержание прочитанного.  

 

Устный ответ  

«5» - ученик полно излагает материал, дает правильное определение понятий, обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры, 

излагает материал последовательно и правильно. В ответ на вопрос выдает информацию, 

дополнительно раскрывающую суть вопроса, но не пройденную на уроках.  

«4» - ученик полно излагает материал, дает правильное определение понятий, обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры, 

излагает материал последовательно и правильно.  

«3» - ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности изложения.  

«2» - ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы, но излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий и формулировке правил, не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения, излагает материал 

непоследовательно. 

 

«Основы религиозных культур и светской этике»  

 

Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по результатам освоения 

курса не предусматриваются. Уроки по курсу ОРКСЭ - уроки безотметочные, объектом 

оценивания становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемая как универсальная способность человека понимать значения нравственных 

норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание 

потребности к духовному развитию.  

Оценка решает, как минимум, две основные задачи:  
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- подведение итогов работы;  

- сравнение (с самим собой и другим).  

Для оперативного контроля знаний и умений по курсу используются систематизированные 

упражнения, тестовые задания разных типов, создание и презентация творческих проектов. 

Подходы к оцениванию представлены следующим образом: вербальное поощрение, похвала, 

одобрение, интерес одноклассников и членов семьи к результатам собственной деятельности.   

Критерии оценок знаний, умений и навыков учащихся по изобразительному искусству и 

технологии  

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов  

1. Активность участия.  

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

4. Самостоятельность.  

5. Оригинальность суждений.  

 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации,  

3. Демонстрирование знаний, выходящих за пределы изученной программы.  

Отметка "4":  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации,  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, соблюдение 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание изученного программного материала, необходимость незначительной помощи 

преподавателя при ответе.  

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи правил 

оформления письменных работ 

 Отметка "2"  

1. Знание и усвоение материала на низком уровне, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость значительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменно и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 
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 «Технология»  

 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются 

по следующим критериям:  

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;  

• степень самостоятельности в выполнении работы;  

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на  

уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.  

 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся Критерии и система оценки творческой 

работы  

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание обучающегося.  

Отметка «5»   

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  

2. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 3. изделие изготовлено с учетом установленных требований;  

4. полностью соблюдались правила техники безопасности.  

5. Обучающийся продемонстрировал владение техникой выполнения работы, выше 

установленного программой.  

Отметка «4»  

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  

2. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 3. изделие изготовлено с учетом установленных требований;  

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3»  

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места;  

2. в основном правильно выполняются приемы труда;  

3. работа выполнялась самостоятельно;  

4. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;  

5. изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 6. полностью соблюдались 

правила техники безопасности.  

Отметка «2»   

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

2. отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

3. самостоятельность в работе была низкой;  

4. норма времени недовыполнена на 15-20 %;  

5. изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;  

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности.  
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Критерии оценки проекта  

1. Оригинальность темы и идеи проекта.  

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования).  

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).  

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры).  

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства).  

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность).  

7. Информационные критерии.  

 

Отметка «5» - работа выполнена с соблюдением требований к работе; присутствует наличие 

исследовательской деятельности с решением проблемного вопроса. Отметка «4» - работа 

выполнена с соблюдением требований к работе.  

Отметка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный.  

Отметка «2» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок.  

 

 

 

 «Изобразительное искусство»  

 

Отметка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка при соблюдении 

правил безопасности работы с инструментами, красками, палитрой; кроме этого, обучающийся 

демонстрирует успехи в создании изображения выше ожидаемого.  

Отметка «4» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка при соблюдении 

правил безопасности работы с инструментами, красками, палитрой (учитывается умение точно 

передать через создание эскиза сюжет, раскрыть тему, пользоваться палитрой, изученными 

примами рисования, выбирать кисти нужного размера, размещать рисунок в заданной 

плоскости, а также соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока).  

Отметка «3» выставляется с учтом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения эскиза или сюжета рисунка.  

Отметка «2» выставляется, если рисунок выполнен недостаточно аккуратно, но без нарушения 

эскиза или сюжета.  

 

 

Примечание  

Если изделие имеет нарушение конструкции, не отвечающее его назначению, не оценивается, 

оно подлежит исправлению, переделке.  
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За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу оценку можно повысить 

на 1 балл или оценить это дополнительной отметкой. Рисунок с нарушением эскиза или 

сюжета, не отвечающих их назначению, не оценивается, они подлежат исправлению, 

переделке. За готовый рисунок   во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся.   

 

 

 

Критерии и нормы оценки по музыке  

 

Контроль и учет знаний и умений на уроках искусства должны стать стимулом в достижении 

успешных учебных результатов, активизировать учащихся, воспитывать у них критическое 

отношение к своей работе и приучать их к самоконтролю. Объективная и справедливая оценка 

основывается не на формальной проверке, а на систематическом и целенаправленном учете 

всех видов деятельности ученика на уроке.  

Критерии оценивания знаний и практических умений по основным видам музыкальной 

деятельности  

 

Анализ-интерпретация музыкального произведения.  

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.  

Учитывается:  

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности;  

- самостоятельность в разборе музыкального произведения;  

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе  

полученных знаний.  

 

Отметка «5» - дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Обучающийся продемонстрировал знания, выходящие за рамки пройденного материала 

(сравнил изученное произведение с другими этого же автора или разных авторов и т.д.).  

Отметка «4» - дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.  

Отметка «3» - ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя.  

Отметка «2» - ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.  

 

 

Хоровое пение.  

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса.  
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Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения учеником певческого задания, с другой стороны- учесть при выборе задания 

индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно 

знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить 

ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только 

фрагмент песни: куплет, припев, фразу.  

Отметка «5»:  

- знание мелодической линии и текста песни;  

- чистое интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение;  

- умение исполнять соло.  

- Отметка «4»:  

- знание мелодической линии и текста песни;  

- чистое интонирование и ритмически точное исполнение; - выразительное исполнение.  

- Отметка «3»:   

- знание мелодической линии и текста песни;  

- в основном чистое интонирование, ритмически правильное; - пение недостаточно 

выразительное. Отметка «2»  

- допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;  

- неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; - пение невыразительное.  

 

Драматизация музыкальных произведений Основные 

критерии:  

1) увлечнность деятельностью;  

2) естественность поведения;  

3) быстрота реакции и смена настроения во время развития образа;  

4) воображение и оригинальность образных действий;  

5) соответствие образных действий тексту и мелодии песни, сюжету программной музыки; 

6) самостоятельность в выборе определенных средств выражения во время реализации 

задуманной композиции игры;  

7) выразительность исполнения задуманного движения;  

8) координация движений и чувство ансамбля в коллективных формах заданий; 9) 

определение формы произведения.  

Отметка «5»  

- обучающийся увлечнно участвует в процессе театрализации;  

- естественно и выразительно исполняет творческое задание;  

- быстро реагирует на смену настроения во время развития образа; - находит оригинальное 

решение реализации творческого задания;  

- реализует образ в соответствии с характером музыки;  

- самостоятельно выбирает определенные средства выражения во время реализации 

задуманной композиции игры;  

- хорошо чувствует творческое единство в коллективной театрализации;  

- самостоятельно определяет форму произведения в ее основных фазах: начало, развитие, 

кульминация, завершение.  

Отметка «4»  

- обучающийся увлечнно участвует в процессе театрализации, но при 

выполнении заданий допущены незначительные погрешности;  
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- естественно и выразительно исполняет творческое задание; - быстро 

реагирует на смену настроения во время развития образа; - находит 

оригинальное решение реализации творческого задания.  

Отметка «3»  

- обучающийся участвует в театрализации без интереса, иногда отвлекаясь, не выражая 

особых эмоций;  

- не естественно и монотонно исполняет творческое задание;  

- с трудом переключается от одного настроения к другому во время развития образа;  

- с трудом реализует образ в соответствии с характером музыки;  

- затрудняется в выборе определенных средств выражения во время реализации 

задуманной композиции игры;  

- не всегда получается чувствовать ансамбль в коллективных формах заданий; определяет 

форму произведения (в ее основных фазах: начало, развитие, кульминация, завершение) с 

помощью педагога.  

Отметка «2»  

- обучающийся участвует в театрализации без интереса, часто отвлекается, не выражает 

особых эмоций;  

- не может переключиться от одного настроения к другому во время развития образа;  

- с трудом реализует образ в соответствии с характером музыки;  

- затрудняется в выборе определенных средств выражения во время реализации 

задуманной композиции игры;  

- не всегда получается чувствовать ансамбль в коллективных формах заданий;  

- не может определить форму произведения в ее основных фазах: начало, развитие, 

кульминация, завершение. Отметка «1»  

- обучающийся участвует в театрализации без интереса, часто отвлекается, не выражает 

особых эмоций;  

- не может переключиться от одного настроения к другому во время развития образа;  

- не может реализовать образ в соответствии с характером музыки; - не может выбрать 

определенные средства выражения во время реализации задуманной композиции игры;  

- не чувствует ансамбль в коллективных формах заданий;  

- не может определить форму произведения в ее основных фазах: начало, развитие, 

кульминация, завершение.  

 

Основы музыкальной грамоты 

Основные критерии:  

1) правильность ответа;  

2) полнота ответа;  

3) точность формулировок и использование специальной терминологии;  

4) степень самостоятельности ученика при выполнении задания  

Отметка «5»  

- обучающийся имеет достаточное представление об элементах музыкальной речи, овладев 

полностью основными понятиями и терминами, в соответствии с требованиями учебной 

программы, а также сверх программы;  

- дат точные объяснения основным музыкальным терминам.  

Отметка «4»  

- обучающийся имеет достаточное представление об элементах музыкальной речи, овладев 

полностью основными понятиями и терминами, в соответствии с требованиями учебной 

программы;  

- дат точные объяснения основным музыкальным терминам.  
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Отметка «3»  

- имеет достаточное представление об элементах музыкальной речи, овладев 

полностью основными понятиями и терминами, в соответствии с требованиями 

учебной программы; - дат объяснения основным музыкальным терминам с помощью 

педагога.  

Отметка «2»  

- обучающийся имеет общее представление об элементах музыкальной речи;  

- владеет отдельными понятиями и терминами;  

- дат приблизительное объяснение отдельным музыкальным терминам.  

Оценка реферата (для 4 класса) Оценка «5»  

- работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по теме;  

показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию; 

- показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку; - работа демонстрирует индивидуальность стиля автора, творческий подход; - работа 

оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. Оценка «4»  

- работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по 

выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно;  

- показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности;  

- показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку; - работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все требования по 

оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке библиографии).  

Оценка «3»  

- тема реферата раскрыта поверхностно;  

- изложение материала непоследовательно;  

- слабая аргументация выдвинутых тезисов;  

- не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо).  

Оценка «2»  

- тема реферата раскрыта поверхностно;  

- изложение материала непоследовательно;  

- слабая аргументация выдвинутых тезисов;  

- работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату.  

Оценка «1»  

- тема реферата не раскрыта.  

- работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату.  

 

Отметка за исполнение песни хором выставляется за качество исполненного произведения и 

указывает на качество коллективного продукта созданного классом. Как правило, всем 

обучающимся выставляется одинаковая отметка. Исключением может быть ученик, успешно 

исполняющий сольный фрагмент в песне.  

Характеристика индивидуальной отметки дается с целью предоставления обучающемуся 

возможности получить отметку дополнительно или исправить, «откорректировать» уже 

имеющуюся, охарактеризовав и проанализировав свой ответ.  

 

Примечание  

С учетом специфики предметов художественно-эстетического цикла оценка в виде отметки «1» 

не является стимулирующей и не способствует развитию интереса к предмету.  
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Критерии и нормы оценки сдачи учащимися нормативов по физической культуре  

 

1 класс  

№  Упражнения  Мальчики   Девочки   

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Ниже 

базового 

уровня 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Ниже 

базового 

уровня 

1.  Прыжок в длину с 

места (см) 

140 и более  101-139  100 и 

менее  

135и более  86 - 134  85 и 

менее  

2.  Метание 

набивного мяча 

(см)  

295 и более  196 - 294  195 и 

менее  

245и более  201-244  200 и 

менее  

3.  «Челночный 9,9 и менее 10,0 - 11,2 и 10,2 и менее 10,2 - 11,7 и 

 бег» 3x10м (сек)  11,1 более  11,7 более 

4.  Прыжки со 

скакалкой 

Усвоено Усвоено усвоено усвоено усвоено усвоено 

5.  Наклон вперед 

сидя(см) 

+6 +2 - +5 +1 +10 +3 - +9 +2 

6.  Бег 30м (сек) 5,6 и менее 5,7 - 7,4 7,5 и более 5,8 и менее 5,9 - 7,5 7,6 и более 

7.  Метание малого 

мяча 150г(м) 

Усвоено Усвоено усвоено усвоено усвоено Усвоено 

8.  Подтягивание в 

висе (раз) 

3 2 1 - - - 

9.  Ходьба на лыжах 

1 км 

без учета 

времени 

без 

учета 

времени 

без 

учета 

времени 

без учета 

времени 

без 

учета 

времени 

без 

учета 

времени 

10  Многоскоки 

(8прыжков) (м) 

8 и более 4,6-7,9 4,5 и 

менее 

8,5 и более 4,6 -8 ,4 4,5 и 

менее 

11  Метание в цель с 

6 м. 

3 2 1 3 2 1 

12  6 – минутный бег 1100 и более 760- 

1090 

750 и 

менее 

900 и более 490-890 500 и 

менее 

13  Подтягивание в 

висе лежа (раз) 

- - - 9 3 - 8 2 

 

2 класс  

 

Контрольные 

упражнения 

 

 

Уровень физической подготовленности 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Мальчики Девочки 
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Подтягивание в 

висе, 

14-16 8-13 5-7 3-4 1-2 - - - - - 

количество раз 

Подтягивание в  

висе лежа, 

согнувшись, 

количество раз 

- - - - - 13-15 8-12 5-7 3-4 1-2 

Прыжок в длину с 

места, см 

143-

150 

128-

142 

119-

127 

110-

118 

102-

109 

136-146 118-135 108-

117 

110-

117 

103-

109 

Бег 30 м с 

высокого старта, с 

6,0-

5,8 

6,7-

6,1 

7,0-

6,8 

7,4-

7,1 

7,8-

7,5 

6,2-6,0 6,7-6,3 7,0-

6,8 

7,4-

7,1 

7,8-

7,5 

Бег 1000 м (мин, 

с) 

б\у вр. б\у вр. б\у вр. б\у вр. б\у вр. б\у вр. б\у вр. б\у 

вр. 

б\у 

вр. 

б\у 

вр. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу, количество 

раз.  

17 12 8 5 2 11 7 5 3 2 

Критерии оценивания различных видов работ  

Выставление оценок в классный журнал (по 5-балльной системе) – практический курс 

осуществляется следующим образом:  

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;  

«4» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме, но потребовалась 

небольшая помощь учителя;  

«3» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных 

ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости;  

«2» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя 

незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными отклонениями 

в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы или наблюдается 

заметная скованность движения;  

 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании и 

двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). Критерии оценки 

может определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным стандартом.  

 

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу «5» - ставится если:  

полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  

есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания 

(как на уроках окружающего мира, так и на уроках по другим предметам), а также знания из 

личного опыта и опыта других людей;  

рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием обще научных 

приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);  

четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы 

научные термины.  

«4» - ставится тогда, когда:  

полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания  

(как на уроках окружающего мира, так и на уроках по другим предметам);  
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- рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием общенаучных 

приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);  

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы 

научные термины.  

«3» - ставится если:  

- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно 

уверенно и грамотно в речевом отношении;  

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения последовательность, 

искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных терминов.  

 «2» - получает тот, кто:  

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

- определения понятий недостаточно четкие;  

- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются ошибки при 

их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных ситуациях, но могут 

быть устранены с помощью учителя;  

- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и определении 

понятий  

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, количество раз 

5 4 3 2 1 - - - - - 

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, 

количество раз 

- - - - - 12 8 5 3 1 

Прыжок в длину 

с места, см 

150-160 131-149 120-130 110-119 100-109 143-152 126-142 115-125 105-114 95-

104 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8-5,6 6,3-5,9 6,6-6,4 6,9-6,7 7,7-7,0 6,3-6,0 6,4-6,9 7,8-7,0 8,5-7,9 8,9-

8,6 

Бег 1000 м (мин, с) 5,00 5,30 6,00 6,30 7,00 6,00 6,30 7,00 7,30 8,00 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу, 

количество раз 

18 10 8 5 3 12 8 6 4 2 

 

 3 класс  
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Критерии оценивания различных видов работ  

Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический курс 

осуществляется следующим образом:  

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; демонстрация 

учащимся уровня выполнения упражнения выше ожидаемого  

«4» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;  

«3» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных 

ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости;  

«2» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя 

незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными отклонениями 

в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы или наблюдается 

заметная скованность движения;  

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании и 

двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). Критерии оценки 

может определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным стандартом.  

 

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу «5» - 

ставится если:  

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания 

(как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам), а также знания из личного опыта и 

опыта других людей;  

- рассказ построен логически последовательно грамотно с использованием общенаучных 

приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);  

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы 

научные термины.  

«4» - ставится тогда, когда:  

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания 

(как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам;  

- рассказ построен логически последовательно грамотно с использованием общенаучных 

приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);  

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы 

научные термины.  

 «3» - ставится если:  

- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно 

уверенно и грамотно в речевом отношении;  

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения последовательность, 

искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных терминов.  

«2» - получает тот, кто:  
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- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

- определения понятий недостаточно четкие;  

- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются ошибки при 

их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных ситуациях, но могут 

быть устранены с помощью учителя;  

- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и 

определении понятий  

4 класс 

 

Контрольные  Уровень физической подготовленности  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Мальчики  Девочки  

Подтягивание в 

висе, количество 

раз 

6 5 4 3 2 - - - - - 

Подтягивание 

в висе лежа, 

согнувшись, 

количество раз 

- - - -  18 15 12 9 6 

Бег 60 м низкого 

старта, с 

10,0 10,8 11,0 11,8 12,6 10,3 11,0 11,5 12,0 12,5 

Бег 1000 м (мин, с) 4,30 5,00 5,30 6,30 7,00 5,00 5,40 6,30 7,00 7,30 

Прыжки в длину с 

места (см) 

160 140 130 120 110 150 140 135 130 125 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

полу, 

(количество раз) 

20 14 12 9 6 14 10 7 5 3 

 

-  Критерии оценивания различных видов работ  

-        Выставление оценок в классный журнал (по 5-балльной системе) – практический курс 

осуществляется следующим образом:  

- «5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; демонстрация 

учащимся уровня выполнения упражнения выше ожидаемого  

- «4» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;  

- «3» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две 

незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости;  

- «2» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с 

тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными 

отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы или 

наблюдается заметная скованность движения;  

-       Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение 

знании и двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). Критерии 

оценки может определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным 

стандартом.  
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-  

-   Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу «5» - ставится если:  

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания 

(как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам), а также знания из личного опыта и 

опыта других людей;  

- рассказ построен логически последовательно грамотно с использованием общенаучных 

приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);  

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы 

научные термины.  

- «4» - ставится тогда, когда:  

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания 

(как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам;  

- рассказ построен логически последовательно грамотно с использованием общенаучных 

приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);  

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы 

научные термины.  

-  «3» - ставится если:  

- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно 

уверенно и грамотно в речевом отношении;  

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения последовательность, 

искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных терминов.  

- «2» - получает тот, кто:  

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

- определения понятий недостаточно четкие;  

- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются ошибки при 

их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных ситуациях, но могут 

быть устранены с помощью учителя;  

- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и определении 

понятий  

 

- Критерии и нормы оценки по английскому языку.  

-  

- Для определения уровня знаний по английскому языку учитываются следующие критерии 

оценивания:   

- полнота и правильность – это правильный, точный ответ;   

- правильный, но неполный или неточный ответ; • неправильный ответ; • нет ответа.   

- При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество:  

- грубые ошибки;   

- однотипные ошибки;   

- • негрубые ошибки;  

- недочеты.   

-  

- Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умения применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик применяет 
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знания на практике, приводит собственные примеры и примеры из жизни окружающих его 

людей).   

- Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, 

объем знаний, умений и навыков составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умения применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик применяет 

знания на практике).  

- Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но 

имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем знаний, умений и навыков 

составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ).  

- Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых 

ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. Обучающийся владеет 

знаниями, умениями и навыками в объеме 40-70% содержания (правильный, но не полный 

ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно).  

 

- Оценивание по учебному предмету «английский язык» осуществляется с учтом знаний, 

умений и навыков по разным видам речевой деятельности: аудирование (Listening) чтение 

(Reading) письмо(Writing) говорение (Speaking).  

-  

- Важными факторами при выставлении отметок являются:   

- понимание основного содержания текстов монологического и диалогического характера  

- (Listening);   

- умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для решения 

коммуникативной задачи (Listening);   

- использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности (Listening).  - 

понимание основного содержания текстов монологического и диалогического характера  

- (Reading);   

- умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для решения 

коммуникативной задачи (Reading);   

- использовать прочитанную информацию в других видах речевой деятельности (Reading).   

- организация написания письма (Writing);   

- решение коммуникативной задачи (Writing);   

- употребление соответствующих фраз и выражений (Writing);  - грамотность изложения и 

орфография (Writing).  

- навыки использования английского языка (Speaking);   

- решение коммуникативной задачи (Speaking); взаимодействие с собеседником (Speaking);  - 

лексическое оформление речи (Speaking);  - грамматическое оформление речи (Speaking).  

- При выставлении отметок необходимо соблюдать:   

- объективность оценки результатов;   

- единство требований ко всем школьникам.   

- Для выставления объективных отметок используются следующие формы контроля:   

- а) текущий контроль (осуществляется учителями на протяжении всего учебного года и  

- осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной программой);   

- б) промежуточная аттестация (обучающихся 2-4 классов проводится в конце учебного 

года  

- для диагностики уровня усвоения образовательной программы).   
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-  

- Требования по иностранному языку, принимаемые за 100% выполнения программы.  1-4 

классы  

- Говорение   - 5 – 6 фраз (монолог)   

- 2 – 3 реплики со стороны каждого учащегося (диалог).  

- Аудирование  - Текст до одной минуты звучания, восприятие речи учителя, собеседников, 

сообщений, рассказов.  

- Чтение   - До 100 слов (без артиклей). Использование двуязычного словаря.  

- Письмо   - Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь.  

-  

- Критерии оценивания письменных работ   

- За письменные работы (самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов:  

-  

- Виды работ  - Оценка «2»  - Оценка «3»  - Оценка «4»  - Оценка «5» -  

- Самостоятельные 

работы, словарные диктанты  

- 49% и менее - 69-50% - 89-70% - 100-90% -  

-  

- Творческие письменные работы (письма, разные виды мини-сочинений, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:   

- Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).   

- Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы).  

- Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку).  

- Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку).  

- Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых).   

- Критерии оценки творческих письменных работ (письма, мини-сочинения, проектные  

- работы, в т.ч. в группах)   

- «5»  - 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью.   
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-  - 2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.   

- Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и превышены требования 

данного года обучения.   

- Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки отсутствуют.   

- 5.Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых.  

- 6. Учащийся демонстрирует высокий уровень выполнения работы, знания, 

умения и навыки сверх программы.  

- «4»  - 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью.   

- 2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.   

- Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения.   

- Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи.   

- 5.Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых.  

- «3»  - Содержание: коммуникативная задача решена полностью.   

- Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.   

- Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки.   

- Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи.   

- Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых.  

- «2»  - Содержание: коммуникативная задача решена.  

- Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден.   

- Лексика: имеются случаи неадекватного употребления лексики.   

- Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.   

- Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых.  
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-  

- Соотнесение оценки с планируемыми результатами.   

-           Традиционно оценка, получаемая школьниками на уроке, не привязывалась к целям 

(задачам) обучения. Цели обучения (в контексте учителя) и оцениваемые результаты 

существовали как бы сами по себе. Понятие «планируемые результаты» в процедуре 

оценивания не использовалось. В настоящее время в качестве целей обучения выступают 

«планируемые результаты», которые доводятся до школьников, например, в форме 

«планируемых достижений». А сама процедура оценивания заключается в соотнесении того, 

что было запланировано, с тем, что получилось.   

-           Одной из составляющей оценки сформированности универсальных учебных 

действий является накопительная система оценки - пример этому - портфолио учащихся 

(портфель достижений или языковой портфель).   

-           Портфолио широко применяется в технологии развития критического мышления 

через чтение и письмо (РКЧП). Портфолио – это технология сбора и анализа информации о 

процессе обучения и результатах учебной деятельности. Для учащегося портфолио – 

организатор его учебной деятельности, для учителя – средство обратной связи и инструмент 

оценочной деятельности.   

- Ученик собирает материал в портфолио;  в основе оценивания результатов лежат самооценка 

и взаимооценка.  

- Создание портфолио нацелено и на формирование определенных умений:  

- Отбирать и оценивать информацию;   

- Точно определять цели, которых он хотел бы достичь;   

- Планировать свою деятельность;   

- Давать оценки и самооценки;   

- Отслеживать собственные ошибки и исправлять их.   

-           Языковой портфель — это личный документ, который позволяет ученику оценить 

собственную языковую компетенцию в различных языках и его контакты с другими 

культурами. Языковой портфель представляет собой реальный личностный образовательный 

продукт, который учащийся создает в процессе изучения языка и культуры, он позволяет 

проследить прогресс в изучении английского языка, развивать индивидуальные языковые 

способности.   

-           Языковой портфель служит средством неформального оценивания его достижений, 

не являясь инструментом контроля.   

- Цель введения языкового портфеля:   

- Прослеживание индивидуального прогресса учащегося, достигнутого им в процессе получения 

образования, причем вне прямого сравнения с достижениями других учеников.   

- Оценивание его образовательных достижений и дополнение (замена) результатов тестирования 

и других традиционных форм контроля.   

- Цель портфеля:   

- формирование учебной компетенции и развитие реальной самостоятельности учащегося в 

учебной деятельности по овладению иностранным языком и иноязычной культурой;   

- формирование у учащихся гражданского самосознания (гражданин России/ мира);   

- формирование у учащихся стремления самостоятельно осваивать культурное и языковое 

наследие Европы;  

- развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности обучающихся.   

- Задачи портфеля:   

- отмечать языковые способности, умения, навыки учащегося;   

- отслеживать опыт межкультурного общения учащегося;   

- исследовать развитие учащегося в течение определѐнного времени;   

- изучить особенности себя как личности и развивать самоуверенность; развивать письменные 

навыки;   
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- обеспечивать преемственность в процессе обучения (при переходе в другое учебное заведение, 

изучение языков на протяжении всей жизни);   

- подготавливать к поступлению в среднее/высшее профессиональное учебное заведение и на 

работу.   

- Функции портфеля:   

- портфель демонстрирует способности ученика по иностранному языку;   

- портфель позволяет ученику, а также учителю оценить, в какой степени учащийся способен 

общаться на иностранном языке.   

- Структура и содержание портфеля   

- Структура Портфеля для учащихся начальной школы состоит из трех разделов, 

предваряемых автобиографической страничкой.   

- Раздел I. «Языки, которые я знаю».   

- Здесь ученик описывает свой опыт изучения языков и межкультурного общения, а также 

определяет свой уровень владения соответствующим языком. Данный раздел может включать в 

себя следующие пункты: · Языки общения в моей семье и языки, на которых говорят мои 

родственники. · Где я учился/училась. · Языки, которые я изучал/изучала в школе. · Языки, 

которые я изучал/изучала вне школы. · Пребывание за границей. · Анкеты для выявления 

интересов, увлечений и т.д. учащегося.  

- Раздел II. «Мои успехи».   

- Предназначен для формирования самостоятельной оценки детьми своих успехов в 

изучении неродного языка как средства межкультурного общения. Здесь представлены 

контрольные листы для самооценки по 4 видам речевой деятельности.   

- Раздел III. «Моя копилка».   

- Данный раздел содержит материал, который кажется ученику интересным и 

информативным. Этот материал ученик помещает в портфель в качестве иллюстраций тех 

достижений в области изучения языка, которые были представлены в разделах «Языки, 

которые я знаю» и «Мои успехи».   

- Оценка портфолио   

- Оценка портфолио – это новая форма контроля полученных знаний, позволяющая 

школьникам учиться на собственных ошибках. Последовательность оценки портфолио такова: 

сначала учитель объясняет ученикам, какие задачи им предстоит решить и за какое время. 

Затем они договариваются о том, какие материалы составят совокупный критерий оценки 

портфолио. Когда же занятия по теме подойдут к концу, учащиеся должны будут, во-первых, 

отобрать лучшее из своих работ по изученному материалу, во-вторых, составить отчет о 

проделанной работе, в-третьих, самим себе выставить оценку. Только после выполнения трех 

условий ученические работы передаются учителю, который пишет на них критический отзыв и 

ставит свою оценку, принимая во внимание оценку, которую школьник выставил себе сам.   

 

1.4.4. Организация и содержание оценочных процедур 
 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования.  Проводится администрацией 

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

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счѐтом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

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

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса.  
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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 учѐтом 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 работу.   

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в примерных рабочих программах.  

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

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

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся  В порт-фолио 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 ведѐтся 

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 посещѐнных 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 со первого класса проводится в конце года(или в конце каждого триместра) по 
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каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и 

иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

с учѐтом формируемых метапредметных действий. 

 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учѐтом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

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

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, внеурочной деятельности, 

учебных модулей 

Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности – в приложении 

к ООП НОО 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

 2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 
Формирование УУД у обучающихся начальной школы, оказывает положительное 

влияние на обучающихся: 

  во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами;  

  во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося;  

  в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

  в-четвѐртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 
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цифровыми ресурсами; 

  в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями 

об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами.   

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 

его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального  представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 

наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

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

на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и 

даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 
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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, учѐт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать еѐ решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития 

ребѐнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования 

психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 

важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 

способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 

учебной задачи; определѐнный уровень сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление 

универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции: 

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 
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определѐнного познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, 

типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков 

русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 

операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщѐнное 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 образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 

пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем 

систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия 

формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 

проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 

операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 
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внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на 

любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и 

процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата 

и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения 

задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

(термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных 

ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический 

работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное 

действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — 

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 

объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся 

можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее 

их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат 

классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов 

работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 

выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 

признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого 

предмета; сокращѐнная 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 чѐткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 

обобщѐнной характеристики сущности универсального действия. 

 

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), и учебных модулей. 
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В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД 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 определѐн 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 

даѐтся 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 учѐтом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная 

организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках 

установленного нормами СанПиН объѐма образовательной нагрузки, в том числе в условиях 

работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 

приѐмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. 

Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в 

формирование универсального действия, но всѐ это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учѐтом особенностей контингента обучающихся данной 

образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ общего образования. 

Назначение рабочей программы воспитания – помощь в решении проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми.  

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС:  

- формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

раздел«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором школа 

кратко описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания, а также дает информацию 

о источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, а также важных 

для лицея принципах и традициях воспитания. 

раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые лицею предстоит решать для достижения 

цели.  

раздел«Виды, формы и содержание деятельности», в раскрыты механизмы достижения 

поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных лицеем задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы лицея - «Ключевые общешкольные дела», «Классное 

руководство», «Курсы внеурочной деятельности», «Школьный урок», «Самоуправление», 

«Детские общественные объединения», «Профориентация», «Организация предметно-

эстетической среды», «Работа с родителями». 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  

в котором показано осуществление самоанализа воспитательной работы, основные его 

направления. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.  

 

2.3.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

МАОУ «СОШ №7» является центром социально-культурной среды микрорайона. Процесс 

воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

 создание в образовательной организации комфортной среды для обучения и 

воспитания, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 
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яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел присутствуют и соревновательность, и сотрудничество 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

 педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Цель и задачи воспитания 

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 воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цельвоспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического 

работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС 
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ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

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

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт   начального общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых  

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются 

в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и 

традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:  

 бытьлюбящим, послушнымиотзывчивымсыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 
уважатьстаршихизаботитьсяомладшихчленахсемьи; 
выполнятьпосильнуюдляобучающегосядомашнююработу, помогаястаршим; 
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 бытьтрудолюбивым, следуяпринципу«делу—время, потехе—час»каквучебныхзанятиях, 
такивдомашнихделах, доводитьначатоеделодоконца; 

 знатьилюбитьсвоюРодину–свойроднойдом, двор, улицу, город, село, своюстрану;  

 беречьиохранятьприроду (ухаживатьзакомнатнымирастениямивклассе 
илидома, заботитьсяосвоихдомашнихпитомцахи, повозможности, обездомныхживотныхвсвоемдворе; 
подкармливатьптицвморозныезимы; незасорятьбытовыммусоромулицы, леса, водоемы);   

 проявлятьмиролюбие–незатеватьконфликтовистремитьсярешатьспорныевопросы, 
неприбегаяксиле;  

 стремитьсяузнаватьчто-тоновое, проявлятьлюбознательность, ценитьзнания; 

 бытьвежливымиопрятным, скромнымиприветливым; 

 соблюдатьправилаличнойгигиены, режимдня, вестиздоровыйобразжизни;  

 уметьсопереживать, проявлятьсостраданиекпопавшимвбеду; 
стремитьсяустанавливатьхорошиеотношениясдругимилюдьми; уметьпрощатьобиды, защищатьслабых, 
померевозможностипомогатьнуждающимсявэтомлюдям; 
уважительноотноситьсяклюдяминойнациональнойилирелигиознойпринадлежности, 
иногоимущественногоположения, людямсограниченнымивозможностямиздоровья; 

 бытьувереннымвсебе, открытымиобщительным, нестеснятьсябыть 
вчем-тонепохожимнадругихребят; уметьставитьпередсобойцелиипроявлятьинициативу, 
отстаиватьсвоемнениеидействоватьсамостоятельно, безпомощистарших.   

 Знаниеобучающимсямладшихклассовданныхсоциальныхнормитрадиций, 
пониманиеважностиследованияимимеетособоезначениедляобучающегосяэтоговозраста, 
посколькуоблегчаетеговхождениевширокийсоциальныймир,  
воткрывающуюсяемусистемуобщественныхотношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
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воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле:«Ключевые общешкольные дела», «Классное руководство», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Школьный урок», «Самоуправление», «Детские общественные 

объединения», «Профориентация», «Организация предметно-эстетической среды», «Работа с 

родителями». 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел  

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются различные формы работы, которые 

рассматриваются ниже. 

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную 

заботу об окружающих;  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

На уровне образовательной организации: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы; 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующуюступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 



73 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На уровне обучающихся: 

вовлечение по возможностикаждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогического 

работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 
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возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением 

обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить;  

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через:  
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вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных обучающимися ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее  

установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 
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принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  
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На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

обучающимися младших классов); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через  

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа 

с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 



78 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью обучающихся. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через  

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования.   

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 



79 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и педагогические работники могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими обучающимися; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 

и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам  

и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей  

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 
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творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в лицее воспитательного процесса 

являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в лицее 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
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обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их 

родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете лицея. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных  

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования (далее —учебный план фиксирует общий 

объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно- деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная частьучебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углублѐнное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 

в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учѐтом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации.  

Обучение ведѐтся на русском языке, в режиме: 1-4 классы – 5-дневной учебной недели.  

При проведении занятий по родному языку в образовательных организациях, в которых наряду 

с русским языком изучается родной язык (1—4 классы), и по иностранному языку (2—4 

классы) осуществляется деление классов на две и более группы.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 

3190 ч. Максимальное число часов в 1, 2-4 классах составляет 21 и 23 часов в неделю 

соответственно. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель 

Продолжительность урока составляет: 

—в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

—во 2—4 классах — 45 мин. 

 

 

 

Учебный план для 1 - 4 

 

Предметные области 
Учебные предметы классы 

Количество часов в неделю  

Всего I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 
5 

 

4 

 

4 

 

4 

 
17 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

1 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

6 

 

 

 

 

4 

Литературное чтение на 

родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 
- 

 

2 

 

2 

 

2 

 
6 

Математика и информатика Математика 
4 

 

4 

 

4 

 

4 

 
16 
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Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной 

организацией.  

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 

2 часа — для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объѐма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

санитарными нормами. 

 

3.2. Календарный учебный график 
 

1.Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 1 сентября (если приходится на воскресенье, то – 2 

сентября) 

Окончание учебного года – 21-31 мая. 

 

2.Продолжительность учебных периодов 

 

 

 

Учебны

е 

период

ы 

Классы Срок начала и окончания Количество учебных 

недель 

I триместр 1-4 классы 1 (2) сентября – 3 неделя ноября 10 недель 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 
8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 
1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 
1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 
2 2 2 2 8 

Итого 
21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

Учебные недели 
33 34 34 34 135 

Всего часов 
693 782 782 782  3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными правилами и 

нормами 

21 23 23 23 90 
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II триместр 1-4 классы 5 неделя ноября – 2 неделя февраля 10 недель 

III триместр 1-е классы 

2-4 классы 

4 неделя февраля – 3 неделя мая 

5 неделя февраля – 5 неделя мая 

13 недель 

14 недель 

Итого за 

учебный год 

1-е классы  33 недели 

2-4 классы  34 недели 

 

 

1. Продолжительность каникул 

Каникулы Сроки каникул Колич

ество дней 

Осенние каникулы 1 2 неделя октября – 3 неделя октября 7 дней 

Осенние каникулы 2 4 неделя ноября – 5 неделя ноября 7 дней 

Зимние каникулы 5 неделя декабря – 2 неделя января 14 дней 

Весенние каникулы 1 3 неделя февраля– 4 неделя февраля 7 дней 

Весенние каникулы 2 2 неделя апреля – 3 неделя апреля 7 дней 

Летние:  

1 классы 

2 - 4 классы 

29 мая – 31 августа 

1 июня – 31 августа 

14 недель 

13 недель 

 

4. Проведение промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в период с 4-5 недели апреля до 3 недели 

мая без прекращения образовательного процесса или в конце учебного года (выставление 

итоговых оценок) 

 

5. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельностьреализуется в течение дня по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное. Внеурочная деятельность реализуется 

через: деятельность классного руководителя и деятельность иных работников 

школы (учителей-предметников, педагогов-организаторов, библиотекаря). 

Максимально допустимый недельный объѐм нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более 10 

часов в отношении одного обучающегося.  

 

3.3.  План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе 

и через внеурочную деятельность. 

В лицее осуществляется образовательная деятельность в соответствии с 

образовательными программами образования. Начальное общее образование (1-4 классы) 

– школа самопознания и развития. 

Основными задачами этого этапа являются: 

- раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей 

обучающихся на основе включения детей в многообразные виды урочной и внеурочной 

деятельности, целенаправленной глубокой психологической диагностики; 

- формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, 

положительной мотивации к обучению; 

- выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ 

целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития 

ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В лицее реализуется модель плана внеурочной деятельности: преобладание учебно – 

познавательной деятельности. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Вариативная часть для обучающихся 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в  

 самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

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. 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – 

полезная практика, соревнования и другие. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате 

изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной деятельности 

реализуются педагогами лицея. Место проведения всех занятий – школа. 

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 1 классов в соответствии с требованиями 

обновлѐнных ФГОС НОО включает три первых направления. 

 

Информационно -   просветительские   занятия   патриотической, нравственной   и   

экологической   направленности «Разговоры   о   важном») реализуются через классные 

часы «Разговоры о важном». 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов 

будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 



86 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом 

бесед классных руководителей со своими классами. 

 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся реализуются 

через кружок «Финансовая грамотность» и занятиям по формированию читательской 

грамотности 

Занятия кружа «Финансовая грамотность» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие экономического образа мышления; 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи, функциональной финансовой 

грамотности. 

 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся, реализуются через занятия кружка 

«Кем быть?» 

Цель программы «Кем быть?» – ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием.  

Задачи программы: формировать положительное отношение к труду и людям труда 

развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у младших школьников. 

содействовать приобретению учащимися желания овладеть какой-либо профессией 

 

Вариативная часть для обучающихся 1 классов в соответствии с требованиями 

обновлѐнных ФГОС НОО включает остальные направления. 

3. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся реализуется через НОУ 

«Умники и умницы». 

Содержание НОУ «Умники и умницы» создаѐт условия для развития у школьников 

интеллектуальных потребностей, познавательных интересов, формирует стремление 

ребѐнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в 

возможностях своего интеллекта. Во время занятий у детей происходит становление 

развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, 

снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Содержание может быть 

использовано для показа обучающимся возможностей применения тех знаний и умений, 

которыми они овладевают на уроках математики и других предметов: развитие 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 
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План внеурочной деятельности 1 классов 

 

 

Направления внеурочной 

деятельности 
Название 
занятий 

Форма 
организ

ации 
1а 1б 1в Итого 

Часть, рекомендуемая для всех 

обучающихся 

     
 

1. Информационно - 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговор о 
важном» 

Классн
ый час 

1 1 1 3 

2. Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

«Финан

совая 

грамот

ность» 

Кружок 

1 1 1 3 

3. Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся 

«Кем быть?» Классн
ый час 1 1 1 3 

Вариативная часть для 
обучающихся 

  
    

4. Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Умники и 
умницы» 
Развивайка 

Кружок 

1 1 1 3 

5. Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Творческая 
мастерская 

 
Классн
ый час 

1 1 1 3 

«Танцевальный 
фитнес» 

Веселые 
перемен
ки 1 1 1 3 

6. Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

Изучаем родной 
край 

Кружок 

1 1 1 3 
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ученического самоуправления, 

на организацию 
совместно с 
обучающимися 
комплекса 
мероприятий  
воспитательной 
направленности 

Итого  7 7 7 21 

 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 2-4 классов 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе 

и через внеурочную деятельность. 

В лицее осуществляется образовательная деятельность в соответствии с 

образовательными программами образования. Начальное общее образование (1-4 

классы) – школа самопознания и развития. 

Основными задачами этого этапа являются: 

- раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей 

обучающихся на основе включения детей в многообразные виды урочной и внеурочной 

деятельности, целенаправленной глубокой психологической диагностики; 

- формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, 

положительной мотивации к обучению; 

- выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще 

целый ряд очень важных задач:                              обеспечить благоприятную адаптацию 

ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития 

ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

 духовно – нравственное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно – оздоровительное, 

 социальное. 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – 

полезная практика, соревнования и другие. 
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Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате 

изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной деятельности 

реализуются педагогами лицея. Место проведения всех занятий – школа. 

 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы «Разговоры о 

важном». 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных 

часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре 

и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи 

– все это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через кружки  

Содержание программы  создаѐт условия для развития у школьников 

функциональной грамотности, познавательных интересов, формирует стремление 

ребѐнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в 

возможностях своего интеллекта. Во время занятий у детей происходит становление 

развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, 

снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Содержание может быть 

использовано для показа обучающимся возможностей применения тех знаний и умений, 

которыми они овладевают на уроках математики и других предметов: развитие 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

 

Социальное направление реализуется через  кружок «Финансовая грамотность» и 

«Кем быть?». 

 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся реализуются 

через кружок «Финансовая грамотность» 

Занятия кружа «Финансовая грамотность» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие экономического образа мышления; 

- воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье; 

- формирование опыта 

применения полученных знаний 

и умений для решения 

элементарных вопросов в 

области экономики семьи. 

Цель программы «Кем быть?» – ознакомление с миром 

профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

Задачи программы: формировать положительное отношение к 

труду и людям труда 

· развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у младших 
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школьников. 

· содействовать приобретению учащимися желания овладеть какой-либо профессией 

Общекультурное направление через арт-студию «Золотые руки» и вокальную студию 

«Школьники». 

Основная цель кружков творческой направленности формирование у детей эстетически- 

художественных ориентиров в познании окружающего  мира, умений видеть в нем 

красоту и развивать свои художественные способности. 

Основными задачами являются: 

развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству; 

ознакомить с особенностями работы в области декоративно - прикладного и народного 

искусства, лепки и аппликации, элементарного дизайна и архитектуры. 

 

 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через деятельность студии 

«Гимнастическая мозаика», секцию «Подвижные игры».Основная цель программы студии 

«Гимнастическая мозаика» – развитие двигательной активности творческих и 

исполнительских способностей обучающихся, воспитания общей культуры средствами 

хореографии. 

Основными задачами программы студии «Гимнастическая мозаика» являются: 

-сформировать у детей умения и навыки в различных видах хореографического искусства; 

-содействовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся; 

-способствовать воспитанию общей культуры; 

-развить координацию движений, пластику, физические данные; 

-способствовать развитию творческих способностей обучающихся. 

Цель секции «Подвижные игры»: формирование гармонически развитой, активной 

личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство.  

Задачи:  

-расширение представления детей о физическом здоровье, 

-формирование навыков здорового образа жизни; 

-развитие физических качеств личности – быстроты, ловкости, выносливости, 

подвижности; 
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План внеурочной деятельности 2-4 классов 

Направления 

деятельности 

Название рабочей 

программы 

Форма 

организации 
2 классы  3классы 4классы 

И
Т

О
Г

О
  

Духовно – 

нравственное 

«Разговор о 
важном» 

Классный 
час 

1 1 1  

Общеинтеллекту

альное 

«Умники 

и 

умницы», 

Мои 

первые 

проекты, 

Тайны 

русского 

языка 

Кружок 

3 3 3  

 
«Кем быть?» 
Мир вокруг нас 

Кружок 
1 1 1  

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Финансовая 
грамотность» 
Читательская 
грамотность 

Кружок 

1 1 1  

Общекультурное 

«Золотые руки» 

Талантошка 
Творческая 

мастерская 

Арт-студия 

2 2 2  

Спортивно- 

оздоровительное 

Подвижные игры Секция 
1 1 1  

Танцевальный 
марафон 

Студия 
1 1 1  

Итого  10 10 10  

 

 

·  

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Месяц Название модуля Название мероприятия Ответственный 

сентябрь 

 

Ключевые общешкольные  

дела 

Мероприятия, посвященные 

Дню знаний. Торжественная 

линейка Первого звонка. 

Педагоги-

организаторы, 

классные 
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руководители 

Осенняя неделя добра Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Классное руководство Составление социального 

паспорта класса 

Классные 

руководители 

Рейд «Мой внешний вид – 

лицо школы» 

Классные 

руководители 

Классные часы в рамках 

акции «Внимание, дети!» по 

ПДД. Разработка 

безопасного маршрута 

дорожного движения «Дом – 

школа – дом» 

Классные 

руководители 

Самоуправление Классный час 

«Самоуправление в классе», 

«Школа - наш дом»  

Классные 

руководители 

Экскурсионная 

деятельность 

Посещение городских 

мероприятий 

Классные 

руководители 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное 

образование 

Организация деятельности 

объединений 

дополнительного 

образования, платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Школьный урок Организация 

образовательного процесса, 

проведение инструктажей по 

ТБ на уроках  

Учителя 

начальной школы 

Месячник пожарной 

безопасности, профилактики 

детско го дорожно-

транспортного   

травматизма. 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Работа с родителями Создание инициативных 

групп родителей в классах 

Классные 

руководители 

Детские общественные 

объединения 

Проведение установочного 

собрания отряда ЮИД 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Организация предметно-

эстетической среды 

 

Организация дежурства по 

классу 

Классные 

руководители 

Организация дежурства по 

лицею и столовой 

Заместители 

директора 

октябрь Ключевые общешкольные  

дела 

Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному Дню 

учителя 

Педагоги-

организаторы 

День Гарри Поттера (неделя 

английского) 

Педагоги-

организаторы, 

учителя 

английского 
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языка 

Посвящение в 

первоклассники 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители  

 Педагоги-

организаторы 

Классное руководство Классные часы, 

посвященные профилактике 

правонарушений 

Классные 

руководители 

День пожилых людей. Акция 

«Подарок бабушке и 

дедушке» 

Классные 

руководители, 

учителя 

технологии, ИЗО 

Проведение инструктажей 

по ТБ в период каникул. 

Сбор информации о 

занятости в каникулы 

учащихся группы риска 

Классные 

руководители 

Экскурсионная 

деятельность 

Экскурсии в школьную 

библиотеку в рамках 

международного дня 

школьных библиотек 

Школьный 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Работа с родителями Подготовка и проведение 

родительских собраний 

(онлайн) 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Проведение 

консультационных дней 

Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное 

образование 

Работа кружков и секций 

дополнительного 

образования 

Руководители 

кружков, учителя 

начальных 

классов 

Школьный урок Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню 

математики. 

Учителя 

начальных 

классов 

Профориентация Кл. час «Профессии разные 

нужны, профессии всякие 

важны». 

Классные 

руководители 

Профилактика Месячник по 

профилактике 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек и 

пропаганды здорового 

образа жизни  

Классные 

руководители 

 

ноябрь Ключевые общешкольные 

(школьныек) дела 

Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства 

Педагоги-

организаторы,  

классные 

руководители 

«Букет для мамы» 

 

Педагоги-

организаторы,  
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Классное руководство Заседание ШМО классных 

 руководителей 

Зам. директора по  

УВР 

Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

матери. 

Классные 

руководители 

Проведение инструктажей 

по ТБ в период каникул. 

Сбор информации о 

занятости в каникулы 

учащихся группы риска 

Классные 

руководители 

Экскурсионная 

деятельность 

Участие в городских 

проектах. 

Классные 

руководители 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное 

образование 

Участие в межрайонных, 

городских и Всероссийских 

конкурсах и соревнованиях 

Учителя 

начальных 

классов 

Участие в школьном этапе 

олимпиад 

Учителя 

начальных 

классов 

Профориентация 

 

Кл. часы «Профессии 

большого города» 

Классные 

руководители 

Профилактика Акции, приуроченные 

к Международному дню 

толерантности 

Педагоги-

психологи, 

Классные 

руководители 

Профилактика здорового 

образа жизни школьников.  

Акция «Сообщи, где 

торгуют смертью». 

Учителя 

начальных 

классов, классные 

руководители 

Детские общественные 

объединения 

Проведение мероприятий по 

профилактике ПДД (по 

отдельному плану) 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Организация предметно-

эстетической среды 

Вывешивание кормушек, 

подкормка птиц 

Классные 

руководители 

декабрь 

 

Ключевые 

общешкольные  дела 

Проект «Новогодний 

переполох»  

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Школьный урок Единый урок «Права 

человека» 

Учителя 

начальных 

классов 

Урок литературного чтения, 

посвященный 200-летию со 

дня рождения Н.А. 

Некрасова 

Учителя 

начальных 

классов 

Классное руководство Классный час, посвященный 

Дню Героев Отечества, Дню 

Неизвестного Солдата 

Классные 

руководители 

Экскурсионная 

деятельность 

Участие в городских 

мероприятиях 

Классные 

руководители 

Профориентация Классные часы Классные 
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 «Современные профессии».  руководители 

Работа с родителями Проведение 

консультационных дней 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Профилактика 

 

Проведение инструктажей 

по ТБ в период зимних 

каникул. Сбор информации о 

занятости в каникулы 

учащихся группы риска 

Классные 

руководители 

Месячник по профилактике 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек и 

пропаганды здорового 

образа жизни. 

Учителя 

начальных 

классов, классные 

руководители 

Детские общественные 

объединения 

Проведение мероприятий по 

профилактике ДТП (по 

отдельному графику) 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Организация предметно-

эстетической среды 

Подкормка птиц зимой Классные 

руководители 

январь Ключевые общешкольные  

дела 

Фестиваль детских 

изобретений «RAZOOM» 

Учителя 

начальных 

классов, классные  

руководители 

Проект «Дети-детям» Учителя 

начальных 

классов, классные 

руководители 

Акция, приуроченная ко 

Дню спасибо 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Классное руководство Классный час, посвященный 

правилам этикета.  

Классные 

руководители 

Обновление данных 

социального паспорта и 

охвата учащихся 

дополнительным 

образованием 

Классные 

руководители 

Экскурсионная 

деятельность 

Участие в городских 

мероприятиях 

Классные 

руководители 

Работа с родителями Оказание консультативной 

помощи информационно-

правового характера 

Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное 

образование 

Работа кружков и секций 

дополнительного 

образования 

Руководители 

кружков, учителя 

начальных 

классов 

Профилактика Месячник обеспечения 

антитеррористической 

защищенности  

Кл. руководители 
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февраль Ключевые общешкольные  

дела 

Месячник «Отчизны славные 

сыны» (по отдельному 

плану) 

Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 Учителя 

начальных 

классов, классные 

руководители 

Школьный урок Неделя науки Учителя 

начальных 

классов 
«Праздник Букваря» 

Классное руководство Классный час, посвященный 

Дню защитников Отечества 

Классные 

руководители 

Проведение инструктажей 

по ТБ в период каникул. 

Сбор информации о 

занятости в каникулы 

учащихся группы риска 

Классные 

руководители 

Экскурсионная 

деятельность 

Тематическая неделя «Музеи 

и дети» 

Классные 

руководители, 

руководитель 

музея 

Работа с родителями Проведение 

консультационных дней 

Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Организация родительского 

собрания по выбору ОРКСЭ 

(3 классы) 

Классные 

руководители 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное 

образование 

Участие в городских 

олимпиадах 

Кл. 

руководители, 

учителя-

предметники 

Работа кружков и секций 

дополнительного 

образования 

Руководители 

кружков, учителя 

начальных 

классов 

Профилактика 

 

 

 

Индивидуально-

профилактические беседы с 

обучающимися, родителями. 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Беседы по профилактике 

негативных явлений среди 

несовершеннолетних 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Детские общественные 

объединения 

Проведение 

профилактических 

мероприятий (по отдельному 

графику) 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Организация предметно-

эстетической среды 

Подкормка птиц зимой Классные 

руководители 
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март Ключевые общешкольные   Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Школьный урок Неделя математики  Учителя 

начальных 

классов 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества  

Учителя музыки 

Неделя финансовой 

грамотности 

Учителя 

предметники 

Классное руководство Классный час, посвященный 

Международному женскому 

дню 8 марта 

Классные 

руководители 

Экскурсионная 

деятельность 

Участие в городских 

мероприятиях 

Классные 

руководители 

Работа с родителями Оказание консультативной 

помощи информационно-

правового характера 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное 

образование 

Работа кружков и секций 

дополнительного 

образования 

Учителя 

начальных 

классов, 

руководители 

кружков 

Профилактика Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Профилактика детского 

дорожно - транспортного 

травматизма 

Учителя 

начальных 

классов, классные 

руководители 

Детские общественные 

объединения 

Конкурс среди отрядов 

ЮИД образовательных 

учреждений «Безопасное 

колесо-2022» 

Руководитель 

отряда ЮИД 

апрель Общешкольные 

(школаские) дела 

Открытие экологического 

месячника «Эковесна в 

лицее» 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Профилактика Мероприятия по 

профилактике здорового 

образа жизни 

Учителя 

начальных 

классов, классные 

руководители 

Школьный урок Урок физической культуры, 

приуроченный ко 

Всемирному дню здоровья 

Учителя 

физической 

культуры 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

Учителя 

начальных 

классов 

Классное руководство Классный час «Правильное 

питание – залог здоровья» 

Классные 

руководители 
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Проведение инструктажей 

по ТБ в период каникул. 

Сбор информации о 

занятости в каникулы 

учащихся группы риска 

Классные 

руководители 

Экскурсионная 

деятельность 

Участие в городских 

мероприятиях. 

Классные 

руководители 

Работа с родителями Проведение 

консультационных дней 

Кл. 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное 

образование 

Работа кружков и секций 

дополнительного 

образования 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя 

начальных 

классов 

Детские общественные 

объединения 

Мероприятия по 

профилактике ПДД (по 

отдельному плану) 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Организация предметно-

эстетической среды 

Облагораживание 

территории лицея 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, классные 

руководители 

май Ключевые общешкольные 

(школаские) дела 

Месячник Победы «Была 

весна, была Победа…»  

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Итоговая линейка 

(награждение активистов, 

отличников) 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Школьный урок Урок русского языка, 

посвященный Дню 

славянской письменности и 

культуры 

Учителя 

начальных 

классов 

Классное руководство Урок Победы Классные 

руководители, 

учителя 

начальной школы 

Классный час «Итоги 2021-

2022 учебного года» 

Анализ работы классного 

руководителя за 2021-2022 

учебный год 

Экскурсионная 

деятельность 

День школьного музея Классные 

руководители 

Детские общественные 

объединения 

Анализ работы отряда ЮИД 

за 2021-2022 учебный год 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Профилактика Проведение инструктажей 

по ТБ в период каникул. 

Сбор информации о 

занятости в каникулы 

Классные 

руководители 
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учащихся группы риска 

Работа с родителями Проведение итоговых встреч 

с родителями 

Классные 

руководители 

 

3.5. СИСТЕМАУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Система условий реализации программы начального общего 

образования,созданнаявобразовательнойорганизации,направленана: 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоенияпрограммы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарѐнных, через организацию 

урочной и вне-урочнойдеятельности,социальныхпрактик,включаяобщественнополезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическуюподготовку, использование 

возможностей организаций дополни-тельногообразованияисоциальныхпартнѐров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, 

метапредметныхиуниверсальныхспособовдеятельности),включающейовладениеключевым

инавыками,составляющимиосновудальнейшегоуспешного 

образованияиориентациювмирепрофессий; 

 формированиесоциокультурныхидуховно-нравственныхценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российскойгражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся приподдержкепедагогическихработников; 

 участиеобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работниковв проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий еѐ реализации, учитывающих 

особенностиразвитияивозможностиобучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальнойсреды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств,опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектовипрограмм приподдержкепедагогическихработников; 

формирование у обучающихся первичного опыта 

самостоятельнойобразовательной,общественной,проектной,учеб но-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческойдеятельности; 

 формированиеуобучающихсяэкологическойграмотности,навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей егосреды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на 

воспитаниеобучающихсяиразвитиеразличныхформнаставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учѐтом национальных и культурных 

особенностейсубъектаРоссийскойФедерации; 

 эффективноеиспользованиепрофессиональногоитворческогопотенциала педагогических 

и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной иправовойкомпетентности; 
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 эффективное управление организацией с использованием ИКТ,современных механизмов 

финансирования реализации программначальногообщего образования. 

При реализации образовательной программы начального общего образования в рамках 

сетевого взаимодействия могут быть 

использованыресурсыиныхорганизаций,направленныенаобеспечениекачестваусловийреал

изацииобразовательнойдеятельности
1

. 

При организации образовательного процесса с использованием 

дистанционныхобразовательныхтехнологийиэлектронногообученияобразовательнаяорган

изация руководствуется: 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарныхправил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования корганизациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей имолодежи"(далее -СП 2.4.3648-20); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 28.01.2021 №2 ―Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-

21"Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»(далее-СанПиН 1.2.3685-21); 

ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРФот23августа2017г. 

№ 816«ОбутвержденииПорядкапримененияорганизациями,осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения,дистанционных образовательных 

технологий при реализации образова-тельных программ». 

ПисьмомМинистерствапросвещенияРФот16ноября2020г. 

№ ГД-2072/03 ―О направлении рекомендаций‖ представляется организация 

образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологийи электронногообученияобразовательнойорганизации 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

 

Для реализации программы начального общего образования образовательная 

организацияукомплектована кадрами, имеющими 

необходимуюквалификациюдлярешениязадач,связанныхсдостижениемцелейизадач 

образовательнойдеятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

 укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящими 

иинымиработниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основнойобразовательной программы и 

созданииусловийдляеѐ разработкииреализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей 

образовательнуюпрограммуначальногообщего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими,руководящимии 

иными работниками характеризируется замещением100 % вакансий, имеющихся в 

соответствии с утверждѐнным штатнымрасписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для 

еѐ разработки и 

реализации,характеризуетсяналичиемдокументовоприсвоенииквалификации,соответству
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ющейдолжностным обязанностямработника. 

Основойдляразработкидолжностныхинструкций,содержащихконкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с 

учѐтомособенностейорганизациитрудаиуправления,атакжеправ,ответственности и 

компетентности работников образовательной организации,служат квалификационные 

характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Воснову должностныхобязанностейположеныпредставленныевпрофессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность 

всфередошкольного,начальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования)(во

спитатель,учитель)»обобщѐнныетрудовыефункции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему даннуюдолжность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для 

еѐ разработки и реализации,характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационнымикатегориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»(ст. 49) про-водится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учѐтомжелания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работниковв целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемымиобразовательнойорганизацией. 

Проведениеаттестациивцеляхустановленияквалификационнойкатегориипедагогическихра

ботниковосуществляетсяаттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта 

РоссийскойФедерации,муниципальныхичастныхорганизаций,осуществляетсяаттестацион

нымикомиссиями,формируемымиуполномоченнымиорганамигосударственнойвластисубъ

ектовРоссийскойФедерации. 

Информация об образовании, стаже работы, повышении профессиональной подготовки, 

об уровне квалификации педагогических и иныхработников, участвующих в реализации 

настоящей основной 

образовательнойпрограммы,ежегодноразмещаетсянаофициальномсайтеобразовательногоу

чреждениявразделе«Руководство.Педагогическийсостав». 

Образовательнаяорганизацияукомплектованавспомогательнымперсоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-

техническихиинформационно-

методическихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогическихработников. Основнымусловием формирования и наращивания 

необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательнойорганизацииявляетсяобеспечениеадекватностисистемынепрерывного 

педагогического образования происходящим изменениямвсистеме образованиявцелом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иныхработников 

образовательной организации, участвующих вреализацииосновной образовательной 

программы начального общего 

образования,характеризуетсядолейработников,повышающихквалификациюнереже1раза 
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в3года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные 

организации,имеющиесоответствующуюлицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы 

предполагаетсяоценкакачестваирезультативностидеятельностипедагогическихработников 

с целью коррекции их деятельности, а также 

определениястимулирующейчастифондаоплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начальногообщего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования 

всистемуценностейсовременного образования; 

— освоениесистемытребованийкструктуреосновнойобразовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельностиобучающихся; 

— овладениеучебно-методическимииинформационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решениязадач ФГОСначального общего образования. 

Однимизважнейших механизмов обеспечения 

необходимогоквалификационногоуровняпедагогическихработников,участвующихвразраб

откеиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,явля

етсясистемаметодическойработы,обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапахреализациитребованийФГОСначального общего образования. Актуальные 

вопросы реализации программы начального общего 

образованиярассматриваютсяметодическимиобъединениями,действующимивобразователь

нойорганизации,атакжеметодическимииучебно-

методическимиобъединениямивсфереобщегообразования,действующиминарайонномирег

иональномуровнях. 

Педагогическимиработникамиобразовательнойорганизациисистемноразрабатываютсямет

одическиетемы,отражающиеихнепрерывное профессиональное развитие. Отчѐт о 

методических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и 

методической документации, так и деятельности по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, рассматривается на 

методическом объдинении учителей начальных классов, фиксируетсяв 

протоколезаседанияметодическогообъединения учителей. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализацииосновнойобразовательной 

программыначальногообщегообразования 

 

Психолого-педагогическиеусловия,созданныевобразовательнойорганизации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательнойпрограммыначального общего 

образования,вчастности: 

обеспечивают преемственность содержания и форм 

организацииобразовательнойдеятельностиприреализацииобразовательныхпрограмм 

начального, основного исреднего общего образования; 

способствуютсоциально-психологическойадаптацииобучающихся к условиям 

образовательной организации с учѐтом специфики 
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ихвозрастногопсихофизиологическогоразвития,включаяособенностиадаптации 

ксоциальнойсреде; 

способствуютформированиюиразвитиюпсихолого-

педагогическойкомпетентностиработниковобразовательнойорганизации и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся; 

обеспечиваютпрофилактикуформированияуобучающихсядевиантныхформповедения,агре

ссиии повышеннойтревожности. 

Вобразовательнойорганизациипсихолого-

педагогическоесопровождениереализациипрограммыначальногообщегообразованияосуще

ствляетсяквалифицированнымиспециалистами: 

педагогом-психологом;социальнымпедагогом. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыначального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельныхмероприятий,обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентностивсех 

участниковобразовательныхотношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровьяобучающихся; 
— поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

— формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания сучѐтом особенностей 

когнитивного и эмоционального развитияобучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержкаисопровождениеодарѐнныхдетей; 

— созданиеусловий дляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

— формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисреде сверстников; 

— поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

— формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

— развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождениевсех 

участниковобразовательныхотношений,втомчисле: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основногообщегообразования,развитииисоциальнойадаптации; 

обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодарѐнных; 

обучающихсясОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательнойорганизации,обеспечивающихреализациюпрограммыначального 

общегообразования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическаяподдержкаучастниковобразовательныхотношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне 

образовательнойорганизации,классов,групп,атакженаиндивидуальномуровне. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыиспользуютсятакиеформыпсих

олого-педагогическогосопровождения,как: 
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 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе 

переходаобучающегосянаследующийуровеньобразованияивконцекаждогоучебногогода 

 консультированиепедагоговиродителей(законныхпредставителей),котороеосуществляетс

япедагогическимработникомипсихологом с учѐтом результатов диагностики, а также 

администрациейобразовательнойорганизации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.5.3 Финансово-

экономическиеусловияреализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообр

азования 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразов

анияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования.Объѐмдействующихрасходныхобязательствотражаетсявгосударственномзада

нииобразовательнойорганизации. 

Государственноезаданиеустанавливаетпоказатели,характеризующие качество и объѐм 

(содержание) государственной услуги (работы), атакжепорядокеѐ оказания(выполнения). 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг 

на основаниибюджетнойсметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования вобщеобразовательных организациях 

осуществляетсявсоответствии снормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектовРоссийскойФедерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов 

финансированиягосударственнойуслугипореализациипрограммначальногообщегообразов

ания осуществляются в соответствии с общими требованиями копределению 

нормативных затрат на оказание государственных услуг 

всфередошкольного,начальногообщего,основногообщего,среднегообщего,среднегопрофес

сиональногообразования,дополнительного 

образованиядетейивзрослых,дополнительногопрофессиональногообразования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых прирасчѐте объѐма субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения госу-дарственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнениеработ) государственнымучреждением. 

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

— гарантированныйминимальнодопустимый объѐм финансовых средств в год в расчѐте 

на одного 

обучающегося,необходимыйдляреализацииобразовательнойпрограммыначального 

общегообразования, включая: 

 расходынаоплатутрудаработников,участвующихвразработкеиреализации 

образовательной программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средствобучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание 

зданийиоплатукоммунальныхуслуг,осуществляемыхизместныхбюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфереобразования 

определяются по каждому виду и направленности образовательныхпрограммс 
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учѐтомформобучения,типаобразовательнойорганизации,сетевойформыреализацииобразов

ательныхпрограмм,образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения без-опасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учѐтом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной 

деятельности(дляразличныхкатегорийобучающихся),заисключениемобразовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчѐте 

на одного обучающегося, если иное неустановлено законодательством РФилисубъекта 

РФ. 

Органыместногосамоуправлениявправеосуществлятьзасчѐтсредствместныхбюджетовфина

нсовоеобеспечениепредоставленияначальногообщегообразованиямуниципальнымиобщео

бразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, 

средствобучения,игр,игрушексверхнормативафинансовогообеспечения,определѐнного 

субъектомРоссийскойФедерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправленияпоорганизациипредоставленияобщегообразования расходы местных 

бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и 

развитиемсетевоговзаимодействиядляреализацииосновнойобразовательной программы 

начального общего образования (при наличии этихрасходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение вчасти направления и 

расходования средств государственного задания. 

Исамостоятельноопределяетдолюсредств,направляемыхнаоплатутрудаи иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания,придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направленияи расходования бюджетных средств 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностьюобщеобразовательныхорганизаций). 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственныхуслугвключаютвсебязатратынаоплатутр

удапедагогическихработниковсучѐтомобеспеченияуровнясреднейзаработнойплатыпедагог

ическихработ-

никовзавыполняемуюимиучебную(преподавательскую)работуидругуюработу,определяем

оговсоответствиисУказамиПрезидентаРоссийскойФедерации,нормативно-

правовымиактамиПравительстваРоссийскойФедерации,органовгосударственнойвластисуб

ъектовРоссийскойФедерации,органовместногосамоуправления.Расходынаоплатутрудапед

агогическихработниковмуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций,включаемыеорг

анамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерациивнормативыфинансовогообе

спечения,немогутбытьнижеуровня,соответствующегосреднейзаработнойплатевсоответств

ующемсубъектеРоссийскойФедерации,натерриториикоторогорасположеныобщеобразоват

ельныеорганизации.ВсвязистребованиямиФГОСНООприрасчѐтерегиональногонорматива

учитываютсязатратырабочеговременипедагогическихработниковобразовательныхорганиз

ацийнаурочнуюивнеурочнуюдеятельность. 

Формированиефондаоплатытрудаобразовательнойорганизацииосуществляетсявпределахо

бъѐмасредствобразовательнойорганизациина текущий финансовый год, установленного в 
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соответствии с 

нормтивамифинансовогообеспечения,определѐннымиорганамигосударственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (приихналичии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательнойорганизации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплатопределяются 

локальными нормативными актами образовательной 

организации.Влокальныхнормативныхактахостимулирующихвыплатахопределены 

критерии и показатели результативности и качества 

деятельностиобразовательнойорганизацииидостигнутыхрезультатов,разработанныевсоотв

етствиистребованиямиФГОСкрезультатамосвоения образовательной программы 

начального общего образования.В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

педагогическими работниками современных педагогических технологий, втом числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространениепередовогопедагогическогоопыта;повышениеуровняпрофессионального 

мастерства идр. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

 соотношениебазовойистимулирующейчастейфондаоплатытруда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,инженерно-

технического,административно-хозяйственного,производственного,учебно-

вспомогательногоииногоперсонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой частифондаоплаты труда; 

 порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытруда в соответствии с 

региональными инормативными правовымиактами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации - комиссии по 

распределению и назначению стимулирующихвыплатзакачество 

трудаработникамизфонданадбавокидоплат. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействияобразовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм 

взаимодействиямеждуобразовательнойорганизациейиорганизациямидополнительногообра

зованиядетей,атакжедругимисоциальнымипартнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, иотражаетего всвоихлокальныхнормативныхактах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме 

реализацииобразовательныхпрограммнапроведениезанятийврамкахкружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации 

(организациидополнительногообразования,клуба,спортивногокомплексаидр.); 

 за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся 

образовательнойорганизацииширокогоспектрапрограммвнеурочнойдеятельности. 

Календарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпро-

граммы,примерныеусловияобразовательнойдеятельности,включаяпримерныерасчѐтынорм

ативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализацииобразовательнойпрограммыра

зрабатываютсявсоответствиисФедеральнымзаконом№ 273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.2,п. 10). 
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Расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образованиясоответствует нормативным 

затратам, определѐнным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 сентября 2021 г. №662 «Об утверждении общих требований к определению 

нормативныхзатратнаоказаниегосударственных(муниципальных)услугв 

сфередошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального 

образованиядлялиц,имеющихилиполучающихсреднеепрофессиональноеобразование, 

профессионального обучения, применяемых при 

расчѐтеобъѐмасубсидиинафинансовоеобеспечениевыполнениягосударственного(муницип

ального)заданиянаоказаниегосударственных(муниципальных)услуг(выполнениеработ)гос

ударственным(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством 

юстицииРоссийскойФедерации15ноября2021г.,регистрационный№65811). 

Расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образованияопределяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации, связанныесоказаниемгосударственными 

организациями,осуществляю-щими образовательную деятельность, государственных 

услуг по реализации образовательных программ всоответствии с Федеральным за-

коном«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.2, п.10). 

 Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательнойорганизацией 

наочереднойфинансовыйгод 

3.5.4. Информационно-методические условия 

реализациипрограммыначальногообщегообразования 

 

Информационно-образовательная среда как условие 

реализациипрограммыначальногообщегообразования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация 

программыначальногообщегообразованияобеспечиваетсясовременнойинформационно-

образовательной средой. 

Подинформационно-

образовательнойсредой(ИОС)образовательнойорганизациипонимаетсяоткрытаяпедагоги

ческаясистема,включающаяразнообразныеинформационныеобразовательныересурсы,совр

еменныеинформационно-коммуникационныетехнологии,способствующие 

реализациитребований ФГОС. 

ОсновнымикомпонентамиИОСявляются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам 

наязыкахобучения,определѐнныхучредителемобразовательнойорганизации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 

печатныесредстванадлежащегокачествадемонстрационныеираздаточные,экранно-

звуковыесредства,мультимедийныесредства); 

 фонддополнительнойлитературы(детскаяхудожественнаяинаучно-популярная 

литература, справочно-библиографические ипериодическиеиздания). 

Образовательнойорганизациейприменяютсяинформационно-

коммуникационныетехнологии(ИКТ),втомчислесиспользованиемэлектронных 

образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а такжеприкладные программы, 

поддерживающие административную 

деятельностьиобеспечивающиедистанционноевзаимодействиевсехучастниковобразователь

ных отношений как внутри образовательной организации,так и с другими организациями 
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социальной сферы и органами управления. 

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной 

организациитехническихсредствиспециальногооборудования. 

Образовательная организация должна располагать службой техническойподдержкиИКТ. 

Информационно-коммуникационные  средства   и   технологии 

обеспечивают: 

 достижениеличностных,предметныхиметапредметныхрезультатовобученияприреализаци

итребованийФГОСНОО; 

 формированиефункциональнойграмотности 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

курсоввнеурочнойдеятельности; 

 доступкэлектроннымобразовательнымисточникам,указаннымврабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекцияммедиаресурсовнасъѐмныхдисках,контролируемымресурсам 

локальнойсетииИнтернета); 

 организациюучебнойивнеурочнойдеятельности,реализациякоторых предусмотрена с 

применением электронного обучения, сиспользованием электронных пособий 

(обучающих компьютерных игр, тренажѐров, моделей с цифровым управлением и 

обратнойсвязью); 

 реализациюиндивидуальныхобразовательныхпланов,осуществлениесамостоятельнойобр

азовательнойдеятельностиобучающихсяпри поддержкепедагогическихработников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскуюдеятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованиемспециального 

ицифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром 

видеоматериалов,организациютеатрализованныхпредставлений,обеспеченныхозвучивание

миосвещением; 

 взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса,втом числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством локальнойсети иИнтернета; 

 формирование и хранениеэлектронного портфолио обучающегося. При работе в ИОС 

должны соблюдаться правила информационнойбезопасности при осуществлении 

коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации всоответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данныхпользователей локальнойсетииИнтернета. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры исроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации 

принятыхрабочихпрограммначальногообщегообразованиявсоответствиистребованиями 

ФГОС НОО. Сетевой график по созданию информационно-образовательной среды 

необходимойдля реализации ООП НООпредставленапоследующимпараметрам: 

 

 

№п/

п 

 

Компонентыинформационн

о –

образовательнойсреды(ИОС

) 

 

Наличиекомпонентов

ИОС 

Сроки созданияусловий 

в соответствиис 

требованиямиФГОСНОО 
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I Учебники по всем учебным 

предметам на 

языкахобучения, 

определѐнныхучредителем 

образовательнойорганизации 

имеется 

вналичии 

 

 

II Учебно-наглядные пособия имеется 
вналичии 

 

III Технические 

средства,обеспечивающиефун

к-ционированиеИОС 

имеется 

вналичии 

 

IV Программные инструменты, 

обеспечивающиефункционир

ованиеИОС 

имеется 

вналичии 

 

V Служба 

техническойподдержки 

имеется 

вналичии 

 

Требованиякучебно-методическому обеспечениюобразовательнойдеятельностивключают: 

 параметрыкомплектностиоснащенияобразовательнойорганизации; 

 параметрыкачестваобеспеченияобразовательнойдеятельности. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализацииосновнойобразовательной 

программы 

 

Материально-техническаябазаобразовательнойорганизацииобеспечивает: 

 возможностьдостиженияобучающимисярезультатовосвоенияпрограммыначальногообще

го образования; 

 безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

соблюдениесанитарно-эпидемиологических 

 возможность для беспрепятственного доступа детей инвалидов иобучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организацииразработаны и закреплены 

локальнымиактамиперечниоснащенияиоборудования,обеспечивающиеучебный процесс. 

Критериальнымиисточникамиоценкиматериально-

техническихусловийобразовательнойдеятельностиявляютсятребованияФГОСНОО,лиценз

ионныетребованияиусловияПоложенияолицензировании образовательной деятельности, 

утверждѐнного 

постановлениемПравительстваРоссийскойФедерации28октября2013г.№966,атакже 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в томчисле: 

 СП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлени

ядетей и молодѐжи», утверждѐнные постановлением Главного 

санитарноговрачаРоссийскойФедерации№ 2от28 сентября2020г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

кобеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячеловекафакторовсредыобитания»,утве

рждѐнныепостановлениемГлавногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации№2от28 

января2021г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательныхпрограммначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразован
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ия(всоответствиисдействующимПриказомМинистерствапросвещенияРФ); 

 ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения ивоспитания, необходимых для реализации 

образовательных про-грамм начального общего, основного общего и среднего 

общегообразования, соответствующих современным условиям обучения,необходимого 

при оснащении общеобразовательных 

организацийвцеляхреализациимероприятийпосодействиюсозданиювсубъектахРоссийской

Федерации(исходяизпрогнозируемойпотребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях,критериев его формирования и требований к функциональномуоснащению, 

а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания»(зарегистрирован25.12.2019№56982); 

 аналогичные перечни, утверждѐнные региональными 

нормативнымиактамиилокальнымиактамиобразовательнойорганизации,разработанные с 

учѐтом особенностей реализации основной образовательной 

программывобразовательнойорганизации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защитедетей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2011, 

№1, ст.48;2021,№15,ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональныхданных»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2006,№31,ст.345

1; 2021,№1,ст.58). 

Взональнуюструктуруобразовательнойорганизациивключены: 

 входнаязона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогическихработников; 

 учебные кабинеты  для занятий 

технологией,музыкой,изобразительнымискусством,хореографией 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой,читальным залом; 

 актовыйзал; 

 спортивныесооружения(зал,спортивнаяплощадка); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения иприготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организациикачественного горячегопитания; 

 административныепомещения; 

 гардеробы,санузлы; 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащѐнных 

зон.Составиплощадиучебныхпомещенийпредоставляютусловиядля: 

 начального общего образования согласно избранным направлениямучебного 

планавсоответствиисФГОСНОО; 

 организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательногопроцесса; 

Восновнойкомплектшкольноймебелииоборудования входят: 

 доскаклассная; 

 столучителя; 

 стулдляучителя; 

 столученический(регулируемыйповысоте); 

 стулученический(регулируемыйповысоте); 

 шкафдляхраненияучебныхпособий; 

 стеллаждемонстрационный; 

  

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечаюттребованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 
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сертификаты соответствия принятой категорииразработанногостандарта(регламента). 

Восновнойкомплект техническихсредстввходят: 

 компьютер/ноутбукучителяспериферией; 

 многофункциональноеустройство/принтер,сканер,ксерокс; 

 сетевойфильтр; 

 документ-камера. 

Учебныеклассыикабинетывключаютследующиезоны: 

 рабочееместоучителяспространствомдляразмещениячастоиспользуемого оснащения; 

 рабочуюзонуобучающихсясместомдляразмещенияличныхвещей; 

 пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудования.Организациязональнойстр

уктурыотвечаетпедагогическимиэргономическимтребованиям, 

комфортностиибезопасностиобразовательногопроцесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещенийи зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со 

спецификойобразовательнойорганизацииивключаютучебно-наглядныепособия, 

сопровождающиеся инструктивно-методическими материала-

мипоиспользованиюихвобразовательнойдеятельностивсоответствиисреализуемойрабочей

программой. 

Оценка материально-технических условий осуществляется 

ежегоднофиксируетсяотдельнымдокументом (актом). 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение 

помещений,необходимогонаборазон(дляосуществленияобразовательнойдеятельности, 

активной деятельности и отдыха, хозяйственной 

деятельности,организациипитания),ихплощади,освещѐнность,воздушно-

тепловойрежим,обеспечивающиебезопасностьикомфортностьорганизации учебно-

воспитательногопроцесса. 

Комплектованиеклассовиучебныхкабинетовформируетсясучѐтом: 

 возрастныхииндивидуальныхпсихологическихособенностейобучающихся; 

 ориентациинадостижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучени

я; 

 необходимостиидостаточности; 

 универсальности,возможностипримененияоднихитехжесредствобучениядлярешенияком

плексазадач. 

Интегрированнымрезультатомвыполненияусловийреализациипрограммыначальногообщег

ообразованиядолжнобытьсозданиекомфортнойразвивающейобразовательнойсредыпоотно

шениюкобучающимсяипедагогическимработникам: 

 обеспечивающейполучениекачественногоначальногообщегообразования, его 

доступность, открытость и 

привлекательностьдляобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей)ивсего 

общества,воспитаниеобучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление 

физического,психическогоздоровьяисоциальногоблагополучияобучающихся. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентироввсистеме условий 

 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 

 соответствиетребованиямФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического исоциального 

здоровьяобучающихся; 

 обеспечениедостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияпримернойосновнойобразоват
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ельнойпрограммы; 

 учѐт особенностей образовательной организации, еѐ 

организационнойструктуры,запросовучастниковобразовательногопроцесса; 

 предоставлениевозможностивзаимодействияссоциальнымипартнѐрами,использованиярес

урсовсоциума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования»содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий иресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях всоответствии с целями и 

приоритетами образовательной организацииприреализации учебногоплана; 

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в 

системеусловийреализациитребованийФГОС; 

 сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобходимойсистемыусловийреализац

иитребованийФГОС; 

 систему мониторинга и оценки условий реализации требованийФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программыбазируется на 

результатах проведѐнной в ходе разработки программыкомплексной аналитико-

обобщающей и прогностической деятельности,включающей: 

 анализимеющихсяусловийиресурсовреализацииобразовательнойпрограммыначального 

общегообразования; 

 установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации 

требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы 

образовательной организации,сформированным с учѐтом потребностей всех участников 

образовательнойдеятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие стребованиямиФГОС; 

 разработкумеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистеме условий для реализации 

требований ФГОС с 

привлечениемвсехучастниковобразовательнойдеятельностиивозможныхпартнѐров; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимойсистемыусловийдляреализациитребованийФГОС; 

 разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекцииреализации промежуточных 

этапов сетевого графика (дорожной карты). 

 

3.5.7. Модель сетевого графика(дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательной организации 

Апрель 2022г. 

 2. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

Август 2022 г. 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

образовательную деятельность 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

Апрель-май 

2022г. 

4. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

Апрель-май 

2022г. 

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

Август 2022г. 

6. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учѐтом требований к минимальной 

оснащѐнности учебной деятельности 

Май-сентябрь 

2022 г. 

7. Доработка: 

— образовательных программ; 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся. 

Июнь 2022г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

В течение 

года 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организациив том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

В течение 

года 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август 2022г. 

III. 

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений 

по организации введения ФГОС НОО 

В течение 

года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательных организаций 

и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

Апрель – 

август 2022  

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Апрель – май 

2022 г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

Апрель 2022г. 

2. Корректировка  планаграфика  повышения  

квалификации  педагогических и руководящих 

работников  образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

Август 2022г. 

3. Корректировка плана научнометодической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) ФГОС НОО 

Апрель-май 

2022г. 

V. Материально  

техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС НОО начального 

общего образования 

Май 2022г. 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

Май 2022г. 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

Май 2022г. 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Май-август 

2022г. 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

Май-август 

2022г. 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Май-август 

2022г. 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение 

года 

VI. 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

о введении ФГОС НОО 

Апрель – май 

2022 г. 

2. Информирование родителей (законных 

представителей) как участников образовательного 

процесса о введении и реализации ФГОС НОО  

Апрель – май 

2022 г. 

3. Обеспечение публичной отчѐтности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

Апрель – май 

2022 г. 

 

 


