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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа начального общего образования (далее – ОП НОО) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Студеновская средняя общеобразовательная школа 

Илекского района Оренбургской области (далее – МБОУ Студеновская средняя школа, школа, образова-

тельная организация) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 286 (далее – ФГОС НОО) и с федеральной основной 

образовательной программой начального общего образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023г. № 372, федеральной рабочей программой воспита-

ния. 

ОП НОО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения ООП НОО в соответ-

ствии с требованиями, установленными ФГОС НОО. 

ОП НОО разработана педагогическим коллективом с привлечением Педагогического совета - 

коллегиального органа управления МБОУ Студеновская средняя школа, обеспечивающего государ-

ственно-общественный характер управления школы с учетом особенностей начального общего образо-

вания, а также с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных отноше-

ний. 

ОП НОО является основным документом, определяющим содержание начального общего образо-

вания, а также регламентирующим образовательную деятельность школы в единстве урочной и внеуроч-

ной деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения обязательной части программы 

(80%) и части, формируемой участниками образовательных отношений (20%). 

При разработке ОП НОО Гимназией предусмотрено непосредственное применение при реализа-

ции обязательной части ООП НОО федеральных рабочих программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир». 

ОП НОО направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственного, 

социального, личностного и интеллектуального развития, на создание основы для самостоятельной реа-

лизации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способ-

ностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овла-

дение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретическо-

го мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной ги-

гиены и здорового образа жизни). 

Целями ОП НОО является: 

- обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской Федерации на 

получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обуча-

ющегося; 

- развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе общих прин-

ципов формирования содержания обучения и воспитания, организации образовательного процесса; 

- организация образовательного процесса в МБОУ Студеновская средняя школа с учетом целей, 

содержания и планируемых результатов начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО; 

- создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его потребностей, 

возможностей и стремления к самореализации; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ 

и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для детей социальных групп, нужда-

ющихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ОП НОО предусматривает решение следующих ос-

новных задач: 

- формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовнонравственное воспитание, 

интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
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- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых установок, приоб-

ретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его раз-

вития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и непо-

вторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ОП НОО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной дея-

тельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

ОП НОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учета ФГОС НОО: ОП НОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к 

целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне начального общего обра-

зования; 

2) принцип учета языка обучения: обучение в школе ведется на государственном русском языке. 

С учётом условий функционирования школы ОП НОО характеризует право обучающихся на изу-

чение родного (русского) языка. 

3) принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ОП НОО обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и само-

контроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: ОП НОО предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: ОП НОО обеспечивает связь и динамику в фор-

мировании знаний, умений и способов деятельности, а также успешную адаптацию обучающихся к обу-

чению по образовательным программам основного общего образования, единые подходы между их обу-

чением и развитием на уровнях начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: ОП НОО предусматривает связь урочной и вне-

урочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание 

чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действитель-

ности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий при 5-дневной учеб-

ной неделе соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее 

- Санитарноэпидемиологические требования). 
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Механизмы реализации ОП НОО 

Наиболее целесообразными с учётом традиций коллектива школы, потенциала педагогических 

кадров и контингента обучающихся являются следующие механизмы реализации ОП НОО - направлен-

ная на достижение планируемых результатов освоения ОП НОО организация урочной и внеурочной дея-

тельности при 5-дневной учебной неделе в соответствии с требованиями Гигиенических нормативов и 

Санитарноэпидемиологическими требованиями к организации образовательного процесса. 

ОП НОО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений в соотношении 80% и 20% соответственно. 

Обязательная часть представляет собой совокупность учебных предметов, учебных курсов, учеб-

ных модулей из обязательных предметных областей учебного плана. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представляет собой совокупность 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей учебного плана и учебных курсов внеурочной 

деятельности, определяемых по выбору участников образовательных отношений из перечня, предлагае-

мого МБОУ Студеновская средняя школа, и обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

Части ОП НОО 

 
К механизмам, которые обеспечивают реализацию ОП ООО, также относятся: 

- организация внеурочной деятельности, направленной на достижение планируемых результатов 

освоения ОП НОО с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеуроч-

ной деятельности из перечня, предлагаемого школой с разработкой рабочих программ учебных курсов 

внеурочной деятельности с использованием различных форм совместной познавательной деятельности 

(конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.); 

- организация проектной деятельности обучающихся; 

- возможность реализации индивидуальных учебных планов, соответствующих образовательным 

потребностям и интересам обучающихся, в том числе ускоренного обучения в пределах осваиваемой ОП 

НОО и в порядке, установленном локальным нормативным актом школы (Положение о порядке обуче-

ния по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения). 

Вариативность содержания ОП НОО обеспечивается за счет возможности разработки и реализа-

ции МБОУ Студеновская средняя школа индивидуальных учебных планов, соответствующих образова-

тельным потребностям и интересам обучающихся. 

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения начального общего 

образования может быть сокращен. 

Начальное общее образование может быть получено в МБОУ Студеновская средняя школа и вне 

ее (в форме семейного образования). 

Возможные формы обучения и формы получения образования: 

- очная форма обучения; 

- очно-заочная форма обучения; 

- заочная форма обучения; 

- семейное образование (форма получения образования вне Учреждения). 

Порядок организации образовательной деятельности при получении образования в очной, очно-

заочной или заочной форме, порядок организации образовательной деятельности при сочетании различ-
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ных форм обучения в школе и форм получения образования вне Учреждения установлены локальным 

нормативным актом «Положение об организации образовательной деятельности в МБОУ Студеновская 

средняя школа» при получении общего образования с учетом форм обучения и форм обучения образова-

ния вне образовательной организации». 

При реализации ОП ООО в любых формах обучения применяются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Для всех форм обучения реализуются единые рабочие программы по учебным предметам, учеб-

ным курсам (в том числе внеурочной деятельности), учебным модулям, предусмотренные ОП НОО. 

ОП НОО реализуется с использованием внутренних и внешних ресурсов путем организации взаи-

модействия участников образовательных отношений в пределах МБОУ Студеновская средняя школа и в 

рамках социального партнерства. 

Внешние ресурсы, используемые МБОУ Студеновская средняя школа, представляют собой сто-

ронние образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. 

Организации, входящие в систему социального партнерства: 

- МБУ ДО «Дом творчества Илекского района»; 

- МБУ ДО «Илекская спортивная школа»; 

- СДК «Студеновский»; 

- МБУК «МЦБС» Илекского района Оренбургской области; 

- МБУК «МЦБС» Илекского района Оренбургской области - Студеновская сельская библиотека-

филиал; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Илекская детская школа 

искусств»; 

- Филиал МБУ ДО «Илекская ДШИ» в с. Студеное. 

1.2. Общая характеристика программы начального образования 

ОП НОО – основной документ, на основе которого исполняется муниципальное задание МБОУ 

Студеновская средняя школа. 

ОП НОО обеспечивает взаимосвязь содержания и условий образовательной деятельности в их 

влиянии на достижение планируемых результатов учащихся. 

В ОП НОО заложена целостность воспитания и обучения. При реализации ОП НОО процесс вос-

питания встроен в процесс обучения таким образом, что учебный предмет становится средством воспи-

тания, где формируются заложенные в ФГОС НОО и в ОП НОО личностные и метапредметные резуль-

таты. В ОП НОО заложена абсолютно полная связь между рабочими программами учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей и рабочей программой воспитания. За каждым учебным предметом 

закреплены группы личностных результатов, подлежащих формированию в учебной деятельности. 

Для достижения целей ОП НОО используются возможности, как учебного плана, так и плана вне-

урочной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО учебный план предусматривает 4-летний срок освое-

ния ОП НОО. Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок освоения ООП НОО 

может быть сокращен. 

Общий объем аудиторной работы учащихся за четыре года составляет 3039 академических часов, 

что соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Объём обязательной части ОП ООО составляет 80%, а объём части, формируемой участниками 

образовательных отношений - 20% от общего объёма. 

 

Соотношение обязательной части ОП и части ОП,  

формируемой участниками образовательных отношений 

Класс 

трудоемкость 

УП в акдеми-

ческих часах 

Обязательная часть 

ОП (учебного пла-

на) 

Часть ОП, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

Общее 

кол-во 

часов 

учебного 

Из них, 

кол-во 

часов (в 

неделю) 

кол-во 

часов (в 

год) 

кол-во 

часов 

УП (в 

кол-во 

часов 

УП (в 

кол-во 

часов 

ВД (в 

кол-во 

часов 

ВД (в 
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плана (в 

неделю) 

неделю) год) неделю) год) 

1 693 20 660 165 1 33 4 132 

2 782 22 748 204 1 34 5 170 

3 782 22 748 204 1 34 5 170 

4 782 23 782 170 0 0 5 170 

Итого  3039  2938 743  101  642 

Трудоемкость ОП НОО             3681     

 

Трудоемкость ОП НОО – 3681 академический час. 

Трудоемкость обязательной части ОП НОО – 2938 академических часов. 

Доля обязательной части ОП НОО: 2938/3681 * 100% ≈ 79,82% ≈ 80%. 

Трудоемкость части ОП НОО, формируемой участниками образовательных отношений – 743 ака-

демических часа. 

Доля части ОП НОО, формируемой участниками образовательных отношений: 743/3681 * 100% ≈ 

20,18% ≈ 20%. 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

НОО 

Реализация ОП НОО направлена на достижение планируемых результатов, которые соответству-

ют современным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ОП НОО представлены в соответствии группами результатов, 

установленных ФГОС НОО и включают: 

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию; 

- мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 

- активное участие в социально значимой деятельности; 

Личностные результаты освоения ОП НОО достигаются в единстве учебной и воспитательной де-

ятельности школы по основным направлениям воспитания в соответствии с традиционными российски-

ми социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор-

мами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирова-

ния внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ОП НОО отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе. 

Основные направления воспитания Личностные результаты 

1. Гражданское воспитание Л.1.1. формирование российской гражданской иден-

тичности, принадлежности к общности граждан Рос-

сийской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тыся-

челетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям  гражданина  

России,  правовой  и политической культуры 

2. Патриотическое воспитание Л.2.1. воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; 

Л.2.2.  историческое  просвещение,  формирование 

российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности 
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3. Духовно-нравственное  

воспитание 

Л.3.1 воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий 

народов России; 

Л.3.2. формирование традиционных российских се-

мейных ценностей; 

Л.3.3. воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, ува-

жения к старшим, к памяти предков 

4. Эстетическое воспитание Л.4.1. воспитание, способствующее формированию 

эстетической культуры на основе российских тради-

ционных духовных ценностей; 

Л.4.2. приобщение к лучшим образцам отечественно-

го и мирового искусства 

5. Физическое воспитание Л.5.1. воспитание, ориентированное на формирова-

ние культуры здорового образа жизни и эмоциональ-

ного благополучия; 

Л.5.2. развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, 

Л.5.3. развитие навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуа-

циях 

6. Трудовое воспитание Л.6.1. воспитание, основанное на воспитании уваже-

ния к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятель-

ность, получение профессии, 

Л.6.2. личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обще-

стве, достижение выдающихся результатов в профес-

сиональной деятельности 

7. Экологическое воспитания Л.7.1. воспитание, способствующее формированию 
экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей 

 

Метапредметные результаты освоения ОП НОО характеризуют уровень сформированности по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и само-

развитию. В результате освоения содержания программы начального общего образования обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими сред-

ствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандарт-

ных учебных ситуациях. 

Метапредметные результаты отражают способность обучающихся использовать на практике уни-

версальные учебные действия и сгруппированы по трем направлениям: 

- универсальные учебные познавательные действия (базовые логические и начальные исследова-

тельские действия, а также работа с информацией; П.1. - П.3.) 

- универсальные учебные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презен-

тация; К.1. - К.2.) 

- универсальные регулятивные действия (самоорганизация, самоконтроль; Р.1. - Р.2.) 

Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные результаты 
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П.1. Базовые логические 

действия 

П.1.1. сравнивать объекты, устанавливать ос-

нования для сравнения, устанавливать аналогии; П.1.2. 

объединять части объекта (объекты) по определен-

ному признаку; 

П.1.3 определять существенный признак для классифи-

кации, классифицировать предложенные объекты; 

П.1.4. находить закономерности и противоречия в рас-

сматриваемых фактах, данных и наблюдениях на осно-

ве предложенного педагогическим работником алго-

ритма; 

П.1.5. выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенно-

го алгоритма; 

П.1.6. устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному наблюде-

нию или знакомых по опыту, делать выводы. 

П.2. Базовые исследовательские 

действия: 

П.2.1. Определять разрыв между реальным и 
желательным состоянием объекта (ситуации) на осно-
ве предложенных педагогическим работником вопросов; 
П.2.2. с помощью педагогического работника формули-

ровать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

П.2.3. сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложен-

ных критериев); 

П.2.4. проводить по предложенному плану опыт, не-

сложное исследование   по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объ-

ектами (часть - целое, причина - следствие); П.2.5. 

формулировать выводы и подкреплять их доказатель-

ствами на основе  результатов проведенно-

го  наблюдения  (опыта,  измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

П.2.6. прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

П.3. Работа с информацией: П.3.1. выбирать источник получения информации; 

П.3.2. согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

П.3.3. распознавать достоверную и недостоверную ин-

формацию самостоятельно или на основании предло-

женного педагогическим работником способа ее про-

верки; 

П.3.4. соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей)

 несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

П.3.5. анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

П.3.6. самостоятельно создавать схемы, таблицы для 
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представления информации. 

К.1. Общение К.1.1. Воспринимать и формулировать суждения, вы-

ражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

К.1.2. проявлять уважительное отношение к собеседни-

ку, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

К.1.3. признавать возможность существования разных 

точек зрения; 

К.1.4. корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение; 

К.1.5. строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

К.1.6. устные и письменные тексты (описание, рассуж-

дение, повествование); 
К.1.7. небольшие публичные выступления; 
К.1.8. подбирать иллюстративный материал 
(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К.2. Совместная деятельность: К.2.1. формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учетом участия в коллектив-

ных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на ос-

нове предложенного формата планирования, распреде-

ления промежуточных шагов и сроков; 

К.2.2. принимать цель совместной деятельности, кол-

лективно строить действия по ее достижению: распре-

делять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 

К.2.3. проявлять готовность руководить, выполнять по-

ручения, подчиняться; 

К.2.4. ответственно выполнять свою часть работы;  

К.2.5. оценивать свой вклад в общий результат;  

К.2.6. выполнять совместные проектные задания с 
опорой на предложенные образцы. 

Р.1. Самоорганизация: Р.1.1. планировать действия по решению учебной зада-

чи для получения результата; 

Р.1.2. выстраивать последовательность выбранных дей-

ствий. 

Р.2. Самоконтроль Р.2.1. Устанавливать причины успеха/неудач 

учебной деятельности; 

Р.2.2. Корректировать свои учебные действия для пре-

одоления ошибок. 

 

Предметные результаты освоения ОП НОО с учетом специфики содержания предметных обла-

стей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и 

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

обучение. 

Предметные результаты по учебному предмету «Русский язык»  
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; выделять слова из предложений; 

выделять звуки из слова; 
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различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й'] и глас-

ный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

различать понятия "звук" и "буква"; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения 

согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами "е", "е", "ю", "я" и буквой "ь" в конце 

слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв рус-

ского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в 

начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов 

по слогам (простые случаи: слова из слогов типа "согласный + гласный"); гласные после шипящих в со-

четаниях "жи", "ши" (в положении под ударением), "ча", "ща", "чу", "щу"; непроверяемые гласные и со-

гласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объемом не 

более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3 - 5 слов, тексты 

объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

понимать прослушанный текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соот-

ветствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и на основе наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный 

(непарный) по твердости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 

определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со стечением со-

гласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с учетом функций 

букв "е", "е", "ю", "я"; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять 

значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 

терминов); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "кто?", "что?"; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "что делать?", "что сделать?" и другие; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", "какое?", "какие?"; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяе-

мые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяе-
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мые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в име-

нах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание 

предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объемом не 

более 50 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объемом не 

более 45 слов с учетом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2 - 4 предложения на определен-

ную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1 -2 

предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с использованием 

вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в про-

цессе решения учебных задач. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным парамет-

рам; 

производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; устанавливать соотно-

шение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом функций букв "е", "е", "ю", "я", в словах с 

разделительными "ь", "ъ", в словах с непроизносимыми согласными; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суф-

фикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к сло-

вам разных частей речи; 

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имен существитель-

ных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончания-

ми; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен прилагательных: 

род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответ-

ствии с падежом, числом и родом имен существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?" и "что сделать?"; 

определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); из-

менять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени - по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 
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находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; применять изу-

ченные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфо-

графическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твердый 

знак; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; не с глаголами; раздельное написа-

ние предлогов со словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объемом не более 70 слов; 

писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации простые 

выводы (1 - 2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (3 - 5 предложений на определен-

ную тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; со-

здавать небольшие устные и письменные тексты (2 - 4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов "и", 

"а", "но"); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смыс-

ловое содержание; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному пла-

ну; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в про-

цессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать 

язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка меж-

национального общения; 

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

проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгорит-

мом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по кон-

тексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему со-

става слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) по ком-

плексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, число, падеж; про-

водить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном числе), число, 

падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени 

в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

проводить разбор глагола как части речи; 
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определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род 

(у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения не-

оправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространенные и нераспространенные предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными чле-

нами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочиненные с союзами "и", "а", "но" и бессоюзные сложные предложения без называния терми-

нов); составлять простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух простых (слож-

носочиненные с союзами "и", "а", "но" и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имен существи-

тельных (кроме существительных на "-мя", "-ий", "-ие", "-ия", на "-ья", например, "гостья"; на "-ье", 

например, ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имен существительных на "-

ов", "-ин", "-ий"); безударные падежные окончания имен прилагательных; мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в гла-

голах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с одно-

родными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным правилам; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать языко-

вые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4 - 6 предложений), соблюдая ор-

фоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (3 - 5 предложений) для конкретной ситуации 

письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с использованием 

темы или основной мысли; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и пись-

менно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обоб-

щать содержащуюся в тексте информацию; использовать ознакомительное чтение в соответствии с по-

ставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифицирован-

ных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

Предметные результаты по учебному предмету «Литературное чтение»  
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных си-

туациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных про-

изведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 
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владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осо-

знанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и 

небольшие по объему произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений 

о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

различать отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литера-

туры (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по фак-

тическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произведения: 

определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или 

отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы о 

впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, те-

ма, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с 

использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, предложенного плана; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; составлять высказы-

вания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учетом рекомендованного 

учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии 

с учебной задачей. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных си-

туациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к 

разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственноэтических понятиях в контексте изучен-

ных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприя-

тию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в ми-

нуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений 

о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведе-

ния (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формули-

ровать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литерату-

ры (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, составлять план текста (во-

просный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения 

его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характером ге-

роя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, характери-

зовать отношение автора к героям, его поступкам; 



17 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в тексте 

примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жанровую 

принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ приме-

рами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего 

лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать не-

большие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложе-

ний); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя кар-

тотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии 

с учебной задачей. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной ли-

тературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контек-

сте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изу-

чающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприя-

тию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в ми-

нуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведе-

ния (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произ-

ведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литерату-

ры (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и глав-

ную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять 

портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами 

героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям 

(по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к геро-

ям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание 

пейзажа и интерьера; 
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объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в тексте 

примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной выразительно-

сти (сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, срав-

нение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое 

и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и пись-

менно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в 

беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изме-

нением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) с учетом специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из про-

изведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) текста 

на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный 

письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного 

произведения; 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглавление, 

предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя кар-

тотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образовательные 

и информационные ресурсы, включенные в федеральный перечень. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития лич-

ности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духов-

ной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изу-

чающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприя-

тию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в ми-

нуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведе-

ния (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произ-

ведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произ-

ведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, расска-

зы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 
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характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики пер-

сонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев од-

ного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характери-

зовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные 

связи событий, явлений, поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства худо-

жественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, срав-

нение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое 

и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, 

словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослу-

шанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, 

выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать не-

большие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повество-

вание, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учетом правильности, выразитель-

ности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из 

героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглавление, 

предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя кар-

тотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы 

в Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соот-

ветствии с учебной задачей.   

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный (английский) язык" предметной 

области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных ситу-

ациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные опоры в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 

3 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 3 фраз в рамках изу-

чаемой тематики с использованием картинок, фотографий и (или) ключевых слов, вопросов. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 
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воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материа-

ле, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудиро-

вания - до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объемом до 60 слов, построенные на изученном языковом материа-

ле, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанно-

го; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зри-

тельные опоры и языковую догадку (объем текста для чтения - до 80 слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками (с днем рождения, Новым 

годом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически кор-

ректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосо-

четаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, выделять 

некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, 

отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращенных формах глагола-связки, вспомога-

тельного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, предусмотрен-

ной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы пред-

ложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространенные и распространенные простые предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения, с начальным There + to be в 

Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым гла-

гольным сказуемым (Не speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным 

сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to be в 

Present Simple Tense в составе таких фраз, как I'm Dima, I'm eight. I'm fine. I'm sorry. It's... Is it.? What's...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глагольными 

формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побудитель-

ные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple 

Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специаль-

ный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got (I've 

got... Have you got...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол can/can't для выраже-

ния умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can't ride а bike.); сап для получения разрешения 

(Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределенный, определенный и нуле-

вой артикль с существительными (наиболее распространенные случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существительных, 

образованное по правилам и исключения: a pen - pens; a man - men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this - these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1 - 12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how, 

where, how many; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных чле-

нах). 

157.9.3.3. Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) 

в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами в рам-

ках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в 

рамках изучаемой тематики объемом не менее 4 фраз с вербальными и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опо-

рами (объем монологического высказывания - не менее 4 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся вербально/невербально ре-

агировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материа-

ле, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования - до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 
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читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом материа-

ле, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанно-

го; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различ-

ной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой 

и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объем тек-

ста/текстов для чтения - до 130 слов). 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, дву-

сложных и многосложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообра-

зования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в отрица-

тельной форме (Don't talk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в 

Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to 

like/enjoy doing something; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I'd like to...; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в 

Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном па-

деже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с исчис-

ляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном паде-

же; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that - those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределенные местоимения some/any в 

повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, why; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13 - 100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1 - 30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to (We 

went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в выражени-

ях at 4 o'clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англо-

язычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выраже-

ние благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) 

на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4 - 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

вести диалог - разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и (или) ключевых 

слов в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объеме 

не менее 4 - 5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествова-

ние/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 

для 4 класса (объем монологического высказывания - не менее 4 - 5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать свое отношение к 

предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опо-

рами в объеме не менее 4 - 5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный 

материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объеме не менее 4 - 5 фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашива-

емой информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования - до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом материа-

ле, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанно-

го; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проник-

новения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с ис-

пользованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объем текста/текстов для чтения - до 160 

слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) и понимать представленную в 

них информацию. 

Письмо: 
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заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место 

жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объем сообщения - 

до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы 

обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообра-

зования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии 

(to play - a play). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повествова-

тельных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) предложе-

ниях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future 

Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования 

must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение по; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу и исключения: good - better - (the) best, bad - worse - (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англо-

язычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение благо-

дарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

иметь представление о некоторых литературных персонажей; 

иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика»  

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) 

без перехода через десяток; 
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называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьша-

емое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требова-

ние (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение "длиннее-короче", "выше-

ниже", "шире-уже"; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: "слева-справа", "спереди-сзади", между; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного 

набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в ряду объек-

тов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или данные из 

таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100), большее 

данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками 

или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 - устно и письменно, 

умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), деления (де-

лимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, деци-

метр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с помощью часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

"больше или меньше на"; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таб-

лица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в 

виде арифметического действия или действий, записывать ответ; 

различать геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки или уголь-

ника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трех звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами "все", "каждый"; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фи-

гур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять строку 

или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

находить модели геометрических фигур в окружающем мире; 
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подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычисления, измерения. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в 

пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 - устно, в пределах 

1000 - письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с остатком (в пределах 100 - 

устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со 

скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (милли-

метр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), 

стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину 

(массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять продолжительность со-

бытия; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними со-

отношение "больше или меньше на или в"; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение вре-

мени, выполнение расчетов) соотношение между величинами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление 

величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записы-

вать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (уста-

навливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоуголь-

ник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: "все", "некото-

рые", "и", "каждый", "если..., то..."; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (однодвухшаговые), в том 

числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в таблицах 

(например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а 

также структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по алгорит-

му; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по математике: 
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читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письмен-

но (в пределах 100 - устно), умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное чис-

ло письменно (в пределах 100 - устно), деление с остатком - письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2 - 4 ариф-

метических действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критериям: досто-

верность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, 

площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, кило-

метр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между ско-

ростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объемом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (напри-

мер, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку 

результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1 - 3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать 

при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, 

при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: реаль-

ность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, опре-

деление времени, выполнение расчетов), в том числе с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного 

радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, пирами-

да), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, сте-

ну); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямо-

угольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух - трех прямоугольни-

ков (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, контр-

пример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двухтрехшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному - двум при-

знакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную 

на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окру-

жающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, 

меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложенных.  

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир»  
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К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, 

домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблю-

дать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, тра-

диций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные мате-

риалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, 

кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее 

существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том чис-

ле вести счет времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила 

поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюдений и опы-

тов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экраном; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными 

образовательными и информационными ресурсами. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других наро-

дов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; 

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными 

объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты (до-

стопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и 

явления, в том числе звезды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и обществе; 
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использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положи-

тельного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нужда-

ющимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно-

коммуникационную сеть "Интернет"; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при необ-

ходимости). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других наро-

дов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей род-

ного края; столицы России, городов Российской Федерации с богатой историей и культурой; российских 

центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре наро-

дов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать 

их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами 

с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать без-

опасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классифи-

кацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их 

существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения про-

стейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности 

обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, человеке и об-

ществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранс-

порта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активности и 

принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в информа-

ционно-коммуникационную сеть "Интернет"; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
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проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других наро-

дов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, рав-

нины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на "ленте времени"; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и периодами исто-

рии России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, 

наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях сто-

лицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные при-

знаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому предпо-

ложению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабора-

торного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам 

и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак 

для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных ха-

рактерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных изменений в природе своей мест-

ности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в 

пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфра-

структуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учре-

ждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах 

индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в 

Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и ин-

формационных ресурсов. 

 Предметные результаты по учебному предмету «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 "Основы рели-

гиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули:  

- Основы православной культуры   

- Основы иудейской культуры,   

- Основы буддийской культуры   
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- Основы исламской культуры   

- Основы религиозных культур народов России   

- Основы светской этики.  

 К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль "Основы православной культуры". 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осозна-

ния и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действитель-

ности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и ос-

новы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраива-

нии отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как 

нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных 

Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала, объяснять 

"золотое правило нравственности" в православной христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасите-

ле, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви - Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и 

евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Та-

инствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве 

и монастырях в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, 

иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трех, включая Воскресение Христово и Рож-

дество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответ-

ственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сестрам, старшим по возрасту, 

предкам, православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами ее смысл (православный крест) 

и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, выделять и 

объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции в 

России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного историче-

ского и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и свя-

тые места), оформлению и представлению ее результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм ре-

лигиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэт-

ничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-
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онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить 

примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трех, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль "Основы исламской культуры". 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля "Основы исламской куль-

туры" должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осозна-

ния и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действитель-

ности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и ос-

новы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции (вера, 

искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, скромность, вер-

ность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в ис-

ламской культуре, единобожии, вере и ее основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне - примерах из жизни пророка Мухаммада, о праведных 

предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в мечети, 

общения с верующими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и ответствен-

ности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сестрам, старшим по возрасту, 

предкам, норм отношений с дальними родственниками, соседями, исламских семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами ее смысл и охарактеризовать 

назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, каллигра-

фии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной традиции в 

России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского историческо-

го и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые места), 

оформлению и представлению ее результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм ре-

лигиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэт-

ничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-

онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить 

примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 



33 

называть традиционные религии в России (не менее трех, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль "Основы буддийской культуры". 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля "Основы буддийской куль-

туры" должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осозна-

ния и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действитель-

ности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и ос-

новы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, традиции (со-

страдание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с не-

ведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность), основных идей (учения) Будды о 

сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары, понимание личности как совокупности 

всех поступков, значение понятий "правильное воззрение" и "правильное действие"; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, 

сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой 

жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, восьмеричном пути и 

карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, общения 

с мирскими последователями и ламами; 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и ответ-

ственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сестрам, старшим по возрасту, 

предкам, буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами ее смысл и значение в буддий-

ской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной традиции в 

истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского историче-

ского и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и свя-

тые места), оформлению и представлению ее результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм ре-

лигиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэт-

ничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-

онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить 

примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 
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называть традиционные религии в России (не менее трех, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль "Основы иудейской культуры". 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля "Основы иудейской куль-

туры" должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осозна-

ния и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действитель-

ности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и ос-

новы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции (лю-

бовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, исполнение за-

поведей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти за-

поведей) в жизни человека, объяснять "золотое правило нравственности" в иудейской религиозной тра-

диции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма - Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях выдаю-

щихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге, об-

щения с мирянами и раввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырех, включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, 

Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и ответствен-

ности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сестрам, старшим по возрасту, предкам, 

иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами ее смысл (магендовид) и значение 

в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных напе-

вах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, своими 

словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, российской культуры и госу-

дарственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского историческо-

го и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и святые места), 

оформлению и представлению ее результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм ре-

лигиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэт-

ничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-

онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить 

примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 
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называть традиционные религии в России (не менее трех, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль "Основы религиозных культур народов России". 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля "Основы религиозных 

культур народов России" должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осозна-

ния и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действитель-

ности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и ос-

новы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России (право-

славие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, мило-

сердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России (православии, исламе, 

буддизме, иудаизме), объяснять "золотое правило нравственности" в религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в традицион-

ных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в ве-

роучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, Три-

питака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа (священники, муллы, 

ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1 - 2 примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных религий 

народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, буд-

дизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях народов России, 

понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами ее значение в ре-

лигиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (православные 

иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных особенностях религиозного искусства 

православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика рели-

гиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении культуры 

народов России, российского общества, российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культур-

ного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению ее результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм ре-

лигиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэт-

ничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-
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онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить 

примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религия-

ми исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

традиционных религиях народов России. 

Модуль "Основы светской этики". 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля "Основы светской этики" 

должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осозна-

ния и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действитель-

ности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и ос-

новы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском обще-

стве нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики (справедли-

вость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоува-

жение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между 

людьми в российском обществе, объяснять "золотое правило нравственности"; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить 

примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской 

светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита 

Отечества, уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей народов 

России, российского общества, уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь к 

природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества, российских 

праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники), российских государствен-

ных праздниках, их истории и традициях (не менее трех), религиозных праздниках (не менее двух разных 

традиционных религий народов России), праздниках в своем регионе (не менее одного), о роли семейных 

праздников в жизни человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских 

традиционных духовных ценностей (семья - союз мужчины и женщины на основе взаимной любви для 

совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и забота родителей о детях, любовь и забота 

детей о нуждающихся в помощи родителях, уважение старших по возрасту, предков), российских тради-

ционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять ее 

значение, выражать уважение российской государственности, законов в российском обществе, законных 

интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предпринима-

тельства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, 

трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных до-

стопримечательностях своего региона; 
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раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах образцов 

нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской государ-

ственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культур-

ного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, оформлению и пред-

ставлению ее результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм 

российской светской (гражданской) этики и внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэт-

ничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-

онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить 

примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религия-

ми исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

российской светской (гражданской) этике. 

Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство»  
 К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль "Графика". 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной твор-

ческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со сред-

ствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометриза-

ции наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные вели-

чины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих за-

дач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать ее в своей практической худо-

жественной деятельности. 

Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их 

поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его 

выражения (в рамках программного материала). 

Модуль "Живопись". 

Осваивать навыки работы красками "гуашь" в условиях урока. 

Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть ассоциативные представле-

ния, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и формулировать свое мнение с использованием опыта 

жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения 

нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с использованием зрительных впечатлений, организо-

ванную педагогом. 

Модуль "Скульптура". 
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Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объемных форм 

в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приемы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной фор-

ме в объемном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания объемных форм из бумаги путем ее 

складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль "Декоративно-прикладное искусство". 

Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях 

урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анима-

листические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декора-

тивный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учетом местных промыслов) и 

опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 

Модуль "Архитектура". 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в 

условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зда-

ний. 

Осваивать приемы конструирования из бумаги, складывания объемных простых геометрических 

тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной 

игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки ана-

лиза его строения. 

Модуль "Восприятие произведений искусства". 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, 

поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с 

учетом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимо-

сти от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных постро-

ек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значе-

ния зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сю-

жетом (В.М. Васнецова и других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выра-

женным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к 

ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль "Азбука цифровой графики". 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения 

природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, 

насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 
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К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль "Графика". 

Осваивать особенности и приемы работы новыми графическими художественными материалами; 

осваивать выразительные свойства твердых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

Овладевать понятием "ритм" и навыками ритмической организации изображения как необходи-

мой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотно-

сить пропорции в рисунках птиц и животных (с использованием зрительских впечатлений и анализа). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в про-

странстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штри-

ховки. 

Модуль "Живопись". 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное 

нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания выразитель-

ной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной крас-

кой. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного 

цвета. 

Различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с 

белой и черной (для изменения их тона). 

Иметь представление о делении цветов на теплые и холодные; различать и сравнивать теплые и 

холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, 

"глухой" и мрачный и другие 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, туман, 

грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт передачи разного цветового 

состояния моря. 

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер (герои сказок добрые и злые, 

нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать ха-

рактер сказочных персонажей. 

Модуль "Скульптура". 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; 

освоить приемы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в 

технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: фили-

моновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учетом местных промыслов). 

Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и 

разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль "Декоративно-прикладное искусство". 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, восприни-

маемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (например, капли, снежинки, паутинки, ро-

са на листьях, сережки во время цветения деревьев) - с рукотворными произведениями декоративного 

искусства (кружево, шитье, ювелирные изделия и другие). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на осно-

ве природных мотивов. 
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Осваивать приемы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по 

мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учетом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художе-

ственные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к 

народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И.Я. Билибина), когда украшения не 

только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что 

украшения человека рассказывают о нем, выявляют особенности его характера, его представления о кра-

соте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

Модуль "Архитектура". 

Осваивать приемы создания объемных предметов из бумаги и объемного декорирования предме-

тов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказоч-

ного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в усло-

виях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным 

постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев лите-

ратурных и народных сказок. 

Модуль "Восприятие произведений искусства". 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них со-

держания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной вы-

разительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потреб-

ность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декора-

тивного искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, шитье, резьба и роспись по 

дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-

пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, Н.П. Крымова и других по выбору учи-

теля), а также художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропей-

ских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и дру-

гих по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. Левитана, И.И. Шиш-

кина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль "Азбука цифровой графики". 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или дру-

гом графическом редакторе). 

Осваивать приемы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а 

также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники - карандаш, ки-

сточка, ластик, заливка и другие - и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дере-

ва). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в 

кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотогра-

фии. 
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К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль "Графика". 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии 

форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соеди-

нением шрифта (текста) и изображения, рисунок прописной буквицы, создание иллюстраций, размеще-

ние текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе 

художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу - поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт 

и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую композицию - 

эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или 

спектакля). 

Модуль "Живопись". 

Осваивать приемы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или 

по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в 

натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы - натюрморта с ярко выраженным 

настроением или "натюрморта-автопортрета". 

Изображать красками портрет человека с использованием натуры или представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нем активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию "Праздник в городе" на основе наблюдений, по памяти и 

по представлению. 

Модуль "Скульптура". 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной 

сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путем добавления к ней 

необходимых деталей и для "одушевления образа". 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, 

рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль "Декоративно-прикладное искусство". 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель 

и Хохлома. 

Знакомиться с приемами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и 

Хохломы; осваивать простые кистевые приемы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орна-

ментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, стен, уметь 

рассуждать с использованием зрительного материала о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского 

платка). 

Модуль "Архитектура". 
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Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему историче-

ских памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созда-

нию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объемных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных ма-

лых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок - создать образ своего города или села, или участвовать в коллек-

тивной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль "Восприятие произведений искусства". 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к 

иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально-

образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные осо-

бенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные 

особенности, приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее 

известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фото-

графий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов ис-

кусства - живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искус-

ства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом изображе-

ния. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников- пейзажистов: И.И. 

Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других (по выбору учи-

теля), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в 

исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. 

Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Иметь представление о замечательных художественных музеях России, о коллекциях своих реги-

ональных музеев. 

Модуль "Азбука цифровой графики". 

Осваивать приемы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, ин-

струментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определенных учебных тем, например: исследования 

свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путем различных повто-

рений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; созда-

ние паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с 

помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приемы соединения шрифта и векторного изображения при создании, например, по-

здравительных открыток, афиши. 

Осваивать приемы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы 

Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета, обрезка изображе-

ния, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, 

знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 
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К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль "Графика". 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической 

творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте 

человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или 

просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль "Живопись". 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж 

степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины 

в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского 

портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребенка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему "Древнерусский город". 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации 

из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и традици-

онных праздников у разных народов), в которых выражается обобщенный образ национальной культуры. 

Модуль "Скульптура". 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке 

проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного материала о 

мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль "Декоративно-прикладное искусство". 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов 

или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции 

использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в раз-

ные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и сим-

волы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных 

уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, осо-

бенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его 

занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием 

одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль "Архитектура". 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с 

окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного жилого дома - и надворных по-

строек, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную связь 

декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища - юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского 

храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских соборах и их местонахождении, о 

красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь представле-

ния об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нем людей. 

Иметь представление об основных конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь его изобра-

жать, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 
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Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для 

разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульман-

ская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и объяснять, в чем заключается значимость для современных людей сохранения архи-

тектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль "Восприятие произведений искусства". 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отече-

ственной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, 

К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Нов-

городский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учетом местных архитектурных ком-

плексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный ком-

плекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на 

Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. 

Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и объяснять их осо-

бое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памят-

ник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, "Воин-освободитель" в берлинском 

Трептов-парке, Пискаревский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), иметь пред-

ставление о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в куль-

туре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать 

эти произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) 

соборов, иметь представление об особенностях архитектурного устройства мусульманских мечетей, 

иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэ-

ля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль "Азбука цифровой графики". 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и 

их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, пер-

спективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе 

избы и традициями и ее украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя ее конструкцию в графическом редакторе с помощью ин-

струментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, ее укра-

шения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сводами-

нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фи-

гур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответ-

ствующих технических условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе 

GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого 

материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и 
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фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, 

положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

Предметные результаты по учебному предмету «Музыка»  
К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нем в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (раз-

метка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, 

лепка и другие), выполнять доступные технологические приемы ручной обработки материалов при изго-

товлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выде-

ление деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение деталей спосо-

бами обрывания, вырезания и другие, сборку изделий с помощью клея, ниток и другие; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий "изделие", "деталь изделия", "образец", "заготовка", "материал", "ин-

струмент", "приспособление", "конструирование", "аппликация"; 

выполнять задания с использованием готового плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инстру-

ментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), анализи-

ровать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их 

форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, тек-

стильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, бу-

лавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: экономно вы-

полнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту 

без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и 

изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать 

изделия с помощью клея, пластических масс и другие, эстетично и аккуратно выполнять отделку рас-

крашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с использованием инструк-

ционной карты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моде-

лировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руковод-

ством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 



46 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий "инструкционная" ("технологическая") карта, "чертеж", "эскиз", "линии 

чертежа", "развертка", "макет", "модель", "технология", "технологические операции", "способы обработ-

ки" и использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эс-

тетическая выразительность - симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предметов и 

окружающей среды, называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного ис-

кусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддержи-

вать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоя-

тельно выполнять доступные задания с использованием инструкционной (технологической) карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новых изу-

чаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с 

помощью чертежных инструментов (линейки, угольника) с использованием простейшего чертежа (эски-

за), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и раз-

метку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия "развертка" (трехмерного предмета), соотносить объемную конструкцию 

с изображениями ее развертки; 

отличать макет от модели, строить трехмерный макет из готовой развертки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и не-

подвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чер-

тежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструк-

торские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элемен-

тарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий "чертеж развертки", "канцелярский нож", "шило", "искусственный мате-

риал"; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искус-

ства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и рас-

пространенные в крае ремесла; 

называть и описывать свойства наиболее распространенных изучаемых искусственных и синтети-

ческих материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 
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читать чертеж развертки и выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми (до-

полненными) требованиями, использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соот-

ветствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических 

объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать их при решении про-

стейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов "Конструктор" по за-

данным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструк-

ции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обра-

ботки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для 

поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе по-

лученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве и 

творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о 

наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида 

работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с исполь-

зованием инструкционной (технологической) карты или творческого замысла, при необходимости вно-

сить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самооб-

служиванию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приемы обработки различных материалов (например, 

плетение, шитье и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные способы в зависимости и 

от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды тех-

нической документации (чертеж развертки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней ра-

боту; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: 

на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального назначе-

ния изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи 

по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 
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работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществ-

лять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлять продукт 

проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеи для 

обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в распределе-

нии ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология»   
К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нем в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (раз-

метка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, 

лепка и другие), выполнять доступные технологические приемы ручной обработки материалов при изго-

товлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выде-

ление деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение деталей спосо-

бами обрывания, вырезания и другие, сборку изделий с помощью клея, ниток и другие; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий "изделие", "деталь изделия", "образец", "заготовка", "материал", "ин-

струмент", "приспособление", "конструирование", "аппликация"; 

выполнять задания с использованием готового плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инстру-

ментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), анализи-

ровать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их 

форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, тек-

стильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, бу-

лавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: экономно вы-

полнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту 

без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и 

изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать 

изделия с помощью клея, пластических масс и другие, эстетично и аккуратно выполнять отделку рас-

крашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с использованием инструк-

ционной карты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
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понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моде-

лировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руковод-

ством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий "инструкционная" ("технологическая") карта, "чертеж", "эскиз", "линии 

чертежа", "развертка", "макет", "модель", "технология", "технологические операции", "способы обработ-

ки" и использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эс-

тетическая выразительность - симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предметов и 

окружающей среды, называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного ис-

кусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддержи-

вать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоя-

тельно выполнять доступные задания с использованием инструкционной (технологической) карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новых изу-

чаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с 

помощью чертежных инструментов (линейки, угольника) с использованием простейшего чертежа (эски-

за), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и раз-

метку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия "развертка" (трехмерного предмета), соотносить объемную конструкцию 

с изображениями ее развертки; 

отличать макет от модели, строить трехмерный макет из готовой развертки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и не-

подвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чер-

тежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструк-

торские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элемен-

тарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий "чертеж развертки", "канцелярский нож", "шило", "искусственный мате-

риал"; 
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выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искус-

ства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и рас-

пространенные в крае ремесла; 

называть и описывать свойства наиболее распространенных изучаемых искусственных и синтети-

ческих материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертеж развертки и выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми (до-

полненными) требованиями, использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соот-

ветствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических 

объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать их при решении про-

стейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов "Конструктор" по за-

данным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструк-

ции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обра-

ботки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для 

поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе по-

лученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве и 

творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о 

наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида 

работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с исполь-

зованием инструкционной (технологической) карты или творческого замысла, при необходимости вно-

сить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самооб-

служиванию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приемы обработки различных материалов (например, 

плетение, шитье и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные способы в зависимости и 

от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды тех-

нической документации (чертеж развертки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней ра-

боту; 
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решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: 

на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального назначе-

ния изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи 

по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществ-

лять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлять продукт 

проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеи для 

обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в распределе-

нии ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура»  
Предметные результаты изучения учебного предмета "Физическая культура" отражают опыт обу-

чающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного про-

граммой по физической культуре, выделяются: полученные знания, освоенные обучающимися, умения и 

способы действий, специфические для предметной области "Физическая культура" периода развития 

начального общего образования, виды деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены физические 

упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных движе-

ний и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на строение и 

функции организма, а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных движений, бега, 

бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся 

игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному ре-

зультату действия (например, точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагае-

мой техникой выполнения или конечным результатом задания); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препят-

ствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается комплексным воздей-

ствием на организм и результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и является предме-

том специализации для достижения максимальных спортивных результатов. К последней группе в про-

грамме по физической культуре условно относятся некоторые физические упражнения первых трех 

групп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные 

игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у обу-

чающихся определенных умений. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, туризм, спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов личной 

гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на улице, иметь 

представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни, формулировать 

основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в спортивном 

зале, на спортивной площадке, в бассейне); 
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формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями, применять их в повседневной жизни, понимать и раскрывать значение регуляр-

ного выполнения гимнастических упражнений для гармоничного развития, описывать формы наблюде-

ния за динамикой развития гибкости и координационных способностей; 

иметь представление об основных видах разминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упраж-

нениями: 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении стоя, сидя и 

при ходьбе, упражнения для развития гибкости и координации; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнастики, 

физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять и демонстрировать в записи индиви-

дуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми для гармоничного 

развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе ролевых, с за-

даниями на выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных шагов, выполнять иг-

ровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической деятельности, об-

щаться и взаимодействовать в игровой деятельности, выполнять команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно-

двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координация), эф-

фективность развития которых приходится на период начального общего образования, и развития силы, 

основанной на удержании собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных спо-

собностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков и 

умений (группировка, кувырки, повороты в обе стороны, равновесие на каждой ноге попеременно, 

прыжки толчком с двух ног вперед, назад, с поворотом в обе стороны; 

осваивать способы игровой деятельности. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам разминки, от-

мечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, координационно-скоростных 

способностей; 

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движения, некоторых 

видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО, его нормативов, описывать технику удержания на 

воде и основных общеразвивающих гимнастических упражнений как жизненно важных навыков челове-

ка, понимать и раскрывать правила поведения на воде, формулировать правила проведения водных про-

цедур, воздушных и солнечных ванн, гигиенические правила при выполнении физических упражнений, 

во время купания и занятий плаванием, характеризовать умение плавать. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упраж-

нениями: 

выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения определен-

ных задач, включая формирование свода стопы, укрепление определенных групп мышц, увеличение по-

движности суставов; 

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы при 

ходьбе, характеризовать основные показатели физических качеств и способностей человека (гибкость, 
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сила, выносливость, координационные и скоростные способности) и перечислять возрастной период для 

их эффективного развития; 

принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила безопасности в процессе 

игры; 

знать основные строевые команды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гим-

настики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики, измерять, сравнивать динамику разви-

тия физических качеств и способностей: гибкости, координационных способностей, измерять (пальпа-

торно) частоту сердечных сокращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определенным классификаци-

онным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания, по преиму-

щественной целевой направленности их использования, по преимущественному воздействию на разви-

тие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные перестрое-

ния: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое участие 

членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скоростных способно-

стей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким бегом вперед, 

назад, прыжками, подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и акробатиче-

ских упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами для развития моторики, 

пространственного воображения, меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, прыжки на месте 

с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания (при нали-

чии материально-технического обеспечения). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по от-

дельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, формулировать отли-

чие задач физической культуры от задач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по преимущественной це-

левой направленности их использования, находить и представлять материал по заданной теме, объяснять 

связь физических упражнений для формирования и укрепления здоровья, развития памяти, разговорной 

речи, мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного скелета 

человека и основные группы мышц; 

описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре; 

находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается каждое из следую-

щих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость; 

различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и способностей 

человека; 

различать упражнения на развитие моторики; 

объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; 

формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по виду спорта на вы-

бор); 
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выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. Способы физкультурной 

деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упраж-

нениями: 

самостоятельно проводить разминку по ее видам: общую, партерную, разминку у опоры, характе-

ризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому назначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при выполнении 

физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того или иного упражнения (по зада-

нию) на основные физические качества и способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим предметом/без 

гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, член команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций гимнасти-

ческих упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, кроль на спине, 

кроль; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развития гибкости, 

координационно-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жизненно важ-

ных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и перестроение, перемещения 

различными способами передвижения, группировка, перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, 

дыхание под водой и другие; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию - и демонстрировать динамику их разви-

тия; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровитель-

ных формах занятий; 

осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с динамикой 

улучшения показателей скорости при плавании на определенное расстояние; 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с использованием и 

без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию поворотов и 

прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с 

прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и подскоки че-

рез вращающуюся скакалку; 

осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных условиях), бега на 

скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту через планку, прыжков в длину и 

иное; 

осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражнений, входя-

щих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по от-

дельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 
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определять и кратко характеризовать физическую культуру, ее роль в общей культуре человека, 

пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, понимать и раскрывать связь физи-

ческой культуры с трудовой и военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических упражнений по призна-

ку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимущественной целевой 

направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач физической 

культуры от задач спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, ее место в классификации физических упражнений 

по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и отмечать роль туристической 

деятельности в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, фронт, интер-

вал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знать строевые команды; 

знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и способно-

стей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств (сила, 

быстрота, координация, гибкость). 

Способы физкультурной деятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим развити-

ем, в том числе оценивая свое состояние после закаливающих процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам программы по 

физической культуре (гибкость, координационно-скоростные способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических упражне-

ний по виду спорта (по выбору); 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, координации, 

быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности мышц, формирование 

стопы и осанки, развитие меткости и другие; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной дея-

тельности. 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровитель-

ных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и способностей в 

зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности динамики развития физических 

качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при выполне-

нии упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при различных 

видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры - в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в 

различных положениях (в движении, лежа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных физиче-

ских качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих упражнений; 

осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании специ-

альных физических упражнений; 
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проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении специальных 

физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники плавания; 

различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и выполнении 

физических упражнений; 

осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), выполнять плава-

ние на скорость; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта (на выбор); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом; 

демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при передаче, 

броске, ловле, вращении, перекатах; 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной ноги 

(попеременно), на месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, шпа-

гат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в группах; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, партерная, у 

опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр, 

игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельно-

сти; 

осваивать технические действия из спортивных игр. 

Предметные результаты по учебному курсу «Азбука экологии»  
- сформированность представлений об экологии как об одном из важнейших направлений изуче-

ния взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как о важнейшем элементе культур-

ного опыта человечества; 

- углублённые представления о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми ор-

ганизмами; об изменениях природной среды под 

воздействием человека; освоение базовых естественно-научных знаний, необходимых для даль-

нейшего изучения систематических курсов естественных 

наук; формирование элементарных исследовательских умений; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач в повседневной жизни; для осознанного соблюдения норм и правил 

безопасного поведения в природной и социоприродной среде; 

- осознание взаимосвязи между собственными действиями и состоянием окружающей среды. 

Среди результатов экологического образования также можно выделить формирование готовности 

защищать и оберегать природу, восприятие окружающего мира обучающимися как объекта их постоян-

ной заботы. Формирование экологической культуры тесно связано с развитием у детей способности к 

самоограничению своих потребностей на основе становления экологического мировоззрения, усвоения 

принципов экологической этики. 

На этапе начального общего образования на первое место выдвигается опыт применения форми-

руемых при изучении учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологиче-

ского сознания данного возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Предметные результаты по учебному курсу внеурочной деятельности «Разговоры о важ-

ном»  

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих 

предметных образовательных результатов: 

Русский язык: 
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- первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Россий-

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

- понимание роли языка как основного средства общения; 

- осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

- понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

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

- овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

- представлений о нормах современного русского литературного языка; 

- использование в речевой деятельности норм современного русского лите-

ратурного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: 

- осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

- первоначальное представление о многообразии жанров художествен-

ных произведений и произведений устного народного творчества; 

- овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. Иностранный язык: 

- знакомство представителей других стран с культурой своего народа. Математика: 

- развитие логического мышления; 

- приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой 

форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: 

- сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, Орга-

низации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

- сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

- первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах еди-

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

- сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

- первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения 

и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее 

значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

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

- основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; - развитие умений 

описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существен-

ные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

- понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе 

на материале о природе и культуре родного края); 

- приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации 

и сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

- формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения пра-

вил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения лич-

ной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения 

правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

- приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

- стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

- понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного раз-

вития, роли в этом личных усилий человека; 

- формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
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- построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, ве-

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

сти; 

- понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религи-

озной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

- овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорб-

ление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

- понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда лю-

дей на благо человека, общества; 

- формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосер-

дия и сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни; 

- открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

- осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; 

- знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения лю-

дей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах 

и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: 

- выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

- умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

- умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России. 

Музыка: 

- знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

 Технология: 

- сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни чело-

века и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: 

- сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической ак-

тивности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 

физических упражнениях; 

- умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры. 

Предметные результаты по учебному курсу внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» обеспечивают следующие достижения обучающихся: 

1) блок «Читательская грамотность»: 

- понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 

того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни; 

- уметь находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

- уметь задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

- уметь составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с по-

ставленной учебной задачей. 

2) блок «Математическая грамотность»: 

- формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 

- проводить математические рассуждения; 

- использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и предсказывать 

явления; 

- понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать ре-

шения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

3) блок «Финансовая грамотность»: 

- понимать и правильно использовать финансовые термины; 
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- иметь представление о семейных расходах и доходах; 

- уметь проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

- иметь представление о различных видах семейных доходов; 

- иметь представление о различных видах семейных расходов; 

- иметь представление о способах экономии семейного бюджета. 

4) блок «Естественно-научная грамотность»: 

- осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и постановки во-

просов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и формулирования 

основанных на научных доказательствах выводов; 

- понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания. 

Предметными результатами изучения учебного курса внеурочной деятельности «Мое Орен-

буржье»  
знать: 

• родословную своей семьи, происхождение своего имени и фамилии, семейных традиций; 

• историю своей школы, своего города, области, различных культурных учреждений города, 

края; 

• историю народов, проживающих в области и их традиции; 

• основные краеведческие термины и понятия; 

• значения официальных символов города и края; 

• основные этапы и ключевые события из истории города и области; 

• специфику географического положения и административно-территориального устройства 

города и области; 

• особенности климатических условий, природных ресурсов, растительный и животный мир, 

охраняемые виды; 

• изменения природной среды в результате деятельности человека; природные и антропоген-

ные причины возникновения экологических проблем; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей города; 

уметь: 

• рассказывать об истории своей семьи, происхождении своего имени и фамилии, семейных 

традиций; 

• рассказывать о важнейших событиях истории города; 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных достопримечательно-

стей, памятников природы; 

• работать с литературой и различными источниками, находить и анализировать информа-

цию; 

• правильно вести себя в школе, в коллективе учащихся; 

• описывать традиции народов своего края; 

• показывать на карте границы города и области; 

• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов города; 

• составлять краткую характеристику родного города и края, описывать флору и фауну, вод-

ные объекты; 

• понимать свою личную сопричастность к жизни школы, города, края; 

• экологически грамотно вести себя в природе; 

• выполнять творческие и исследовательские проекты. 

Уметь ориентироваться в окружающем мире (окружающих предметах), общаться со сверстниками 

и взрослыми, вести себя в различных ситуациях; сравнивать, классифицировать изучаемые объекты; 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи при изучении исторических событий, природ-

ных явлений, при выявлении экологических проблем. 

Предметные результаты учебного курса внеурочной деятельности «Тропинка в профессию» 

Знать: 

Основные сферы профессиональной деятельности человека; 

Основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем обществе; 
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Предприятия и учреждения населенного пункта, района; 

Основные приемы выполнения учебных проектов. 

Умеет: 

Оперировать основными понятиями и категориями; 

Рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества; 

Переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на некоторые конкрет-

ные жизненные ситуации. 

•  участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности; 

• расширение кругозора о мире профессий; 

• заинтересованность в развитии своих способностей; 

•участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии; 

• возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной деятельности, способ-

ность добывать новую информацию из различных источников. 

В результате изучения курса младший школьник узнает: 

    основные сферы профессиональной деятельности человека; 

    основные понятия, признаки профессий, их значение в обществе; 

    предприятия и учреждения микрорайона, города; 

    основные приёмы выполнения учебных проектов; 

будет уметь: 

    оперировать основными понятиями и категориями; 

    рассказывать о профессии и обосновывать её значение в обществе; 

    пользоваться информацией, получаемой на уроках из учебной, художественной, научно-

популярной литературы, СМИ, ИКТ. 

Предметные результаты учебного курса внеурочной деятельности «Музыкальный театр» 

Сформировано представление: 

-        о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни обще-

ства, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

-        символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федера-

ции, в котором находится образовательное учреждение; 

-        институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

-        народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; наци-

ональных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

-        религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государ-

ства, в истории и культуре нашей страны; 

-        возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компью-

терных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

-        нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

-        роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

-        единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

-        влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

-        важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

-        активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

-        к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему нацио-

нальному языку и культуре; 

-        семье и семейным традициям; 

-        учебе, труду и творчеству; 
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-        своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, пе-

дагогов, сверстников; 

-        природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

-        к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

-        общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

-        государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного го-

рода; 

-        природе, природным явлениям и формам жизни; 

-        художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

-        устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-        проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-        соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

-        распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное от-

ношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

Предметные результаты учебного курса внеурочной деятельности «Музейная педагогика» 

приобретение обучающимися глубоких знаний по истории школы, края, умений свободно ориен-

тироваться в исторических событиях и фактах, связывать эти факты с историей России в целом, видеть 

неразрывную связь истории школы, родного края с историей России.  

Обучающиеся будут иметь сформированные элементы IT-компетенций: подготовка и демонстра-

ция мультимедийных презентаций по истории села и школы, области на уроках и внеклассных меропри-

ятиях (проекты: и исследовательские работы); участие в Интернет-конкурсах и олимпиадах; пользовать-

ся различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, 

определителями, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-Rom, Интернет.   

Предметные результаты учебного курса внеурочной деятельности «Наша биологическая 

лаборатория» 

Выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; экосистем) и процессов (об-

мен веществ и питание, рост, развитие, размножение); 

Необходимость защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызы-

ваемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

Классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной система-

тической группе; 

Объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе; 

роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

Различение на таблицах частей клетки, органов цветкового растения, наиболее распространенных 

растений, грибов; 

Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на ос-

нове сравнения; 

Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

Предметные результаты учебного курса внеурочной деятельности «Здорово быть здоровым» 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, 

которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков 

по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные сек-

ции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром; 

- сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 
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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 МБОУ Студеновская средняя школа. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являют-

ся ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения образова-

тельной программы НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

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

управления качеством образования в МБОУ Студеновская средняя школа Система оценки в школе осу-

ществляется в соответствии с локальными актами школы: «Положением о ВСОКО», «Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образова-

тельной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности как основа аккредитационных процедур. 

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

ют требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучаю-

щимися образовательной программы НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую педагогическую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 

- 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 их функциональной грамотности. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 

в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обуча-

ющимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпре-

тации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учеб-

ные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овла-

дение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется посредством: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 
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- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежу-

точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: стан-

дартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в т.ч. 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 т.ч. форми-

руемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

Применяемые в образовательном процессе оценочные процедуры определяются целями оценива-

ния и сопровождаются своевременными решениями по его результату. 

Стартовая педагогическая диагностика 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на уровне НОО. Проводится администрацией МБОУ Студеновская средняя школа в начале 1 класса 

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

оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтени-

ем, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика проводиться также педагогическими работниками с целью оценки готов-

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

нием для корректировки рабочих программ и индивидуализации образовательного процесса. 

Текущая оценка 

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 обучающим-

ся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения ко-

торых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивиду-

альные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом осо-

бенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического ра-

ботника.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации образовательного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематиче-

ских результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходи-

мости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в рабочих 

программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценоч-

ные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей со-

вокупности тематических планируемых результатов и каждого из них.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции образовательного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио 
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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 портфолио включаются как работы обучающегося (в т.ч. фотографии, видеоматериалы и т.п.), 

так и отзывы на эти работы (наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допуска-

ется.  

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 младшего школьни-

ка. 

Внутришкольный мониторинг 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на 

основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается «Положением     о 

ВСОКО». Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обоб-

щаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая про-

водится в конце учебного года по каждому изучаемому учебному предмету, учебному курсу, учебному 

модулю учебного плана и учебным курсам внеурочной деятельности. Промежуточная аттестация прово-

дится в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и уни-

версальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следую-

щий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и скла-

дывается 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 учётом формируемых 

метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в характеристике обучающегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне НОО; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, реализующих Про-

грамму. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося (личностные, метапредметные и пред-

метные результаты); 
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- даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и от-

меченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

Соответствие оценочных процедур целям оценивания и решения по их результату 
 

Цели оценивания 
Оценочные 
процедуры 

Периодичность Решения 

Внутренняя оценка 

Стартовая диагностика 

Оценка готовности 

обучающихся к обучению 

на уровне НОО. 

Объектом  является 

сформированность предпо-

сылок  учебной 

деятельности, готовность к 

овладению чтением, 

грамотой и счетом. 

Стартовая 
диагностика 

В начале учебного года в 
1 классе  

Отбор  содержания, 

методов и технологий для 

организации   учебной 

деятельности, соответству-

ющих стартовому ровню 

готовности обучающихся, в 

том числе  с   учётом 

дифференцированного 
подхода 

Оценка готовности к изу-

чению отдельных 

учебных предметов 

(содержательных разделов 

программы). 

Стартовая 

диагностика 

В начале учебного года, 

в начале изучения разде-

ла 

Результаты стартовой 
диагностики    являются 

основанием для 

корректировки учебных 

программ  и 

индивидуализации

учебного процесса. 

Текущая оценка 

Оценка индивидуального 

продвижения 

обучающегося в освоении 

программы учебного 

предмета 

Текущее 

оценивание/ 

текущий 

контроль 

Систематическая про-

верка овладения 

содержанием  учебного 

предмета,   учебного 

курса (в том числе курса 

внеурочной 

деятельности), учебного 

модуля. 

Определяется учителем в 

соответствии с целями 

изучения содержательно-

го раздела, темы учеб-

ного предмета согласно 

тематическому плану ра-

бочей программы. 

Результаты учитываются 

при организации инди-

видуально- 

дифференцированного под-

хода в процессе обучения. 

Своевременная корректи-

ровка календарно- темати-

ческого планирования, от-

бор форм, методов и 

средств организации дея-

тельности для ликвидации 

образовательных дефици-

тов обучающихся 

Тематическая оценка 

Определение уровня 

достижения тематических 

планируемых результатов 

по учебному предмету. 

Понимание 

обучающимися динамики 

учебных результатов 

внутри темы. 

Выявление тем, вызы-

вающих учебные затруд-

нения 

Тематическая 

оценка/тематиче 

ский контроль 

Оценка по каждому те-

матическому разделу 

рабочей программы 

учебного предмета 

Своевременная корректи-

ровка   рабочей 

программы и учебного 

процесса 
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Оценка способности 

обучающихся разрешать 

учебные ситуации и вы-

полнять   учебные 

задачи,  требующие 

владения 

познавательными, комму-

никативными и 

регулятивными 

действиями, 
реализуемыми в 
предметном преподавании. 

Промежуточная аттестация 

Оценка достижений 

обучающимися 

предметных планируемых 

результатов и 

универсальных учебных 

действий по каждому изу-

чаемому учебному пред-

мету (или отдельной его 

части), учебному курсу (в 

том числе, внеурочной де-

ятельности), учебному мо-

дулю. 

Промежуточная 

аттестация 

Ежегодно один раз в 

конце учебного года, в 

том числе, внеурочной 

деятельности, учебного 

модуля  

Основание для перевода 

обучающегося в 

следующий класс. 

При наличии 

академической 

задолженности: 

- составление плана 

ликвидации академической 

задолженности, 

- перевод на обучение по 

адаптированным образова-

тельным программам в со-

ответствии с рекомендаци-

ями психолого-медико- пе-

дагогической комиссии 

либо на обучение по инди-

видуальному учебному 

плану, 

- повторное обучение по 

усмотрению родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 
Психолого-педагогическое наблюдение 

Оценка уровня адаптации 

учащихся 1-х классов: 

Сформированность внут-

ренней позиции школьника, 

психолого- педагогический 

анализ адаптации 

первоклассников к школе. 

Тестирование по 

методике Неж-

новой Т.А. 

Опросный лист 

для классного 

руководителя по 

методике Кова-

левой Л.М. ( 

наблюдение, ан-

кетирование, 

опрос) 

1 раз в (сентябрь) Результаты учитываются 

при организации инди-

видуально- 

дифференцированного под-

хода в процессе обучения. 

Психологическое сопро-

вождение группы детей, 

имеющих трудности в 

адаптации. (О.В. 

Хухлаева «Я - школьник») 

Отбор форм, методов и 

средств организации 

деятельности для 

ликвидации об-

разовательных 
дефицитов обучающихся 

Мониторинговые 
исследования успешности 
формирования 
универсальных учебных 

действий у обучающихся 

1-х классов: 

Диагностика 

сформированности 

внутренней позиции 

Тестирование, 
опрос, беседа. 

Методика Щур 

В.Г. «Лесенка», 

Методика Лу-

скановой Н.Г., 

Методика Мюн-

стерберга, Ме-

тодика Цукер-

1 раз (февраль) Рекомендации педагогам 
по обеспечению образова-
тельного процесса, подготов-
ка к психолого- медико-
педагогической комиссии 
(при необходимости, в инди-
видуальном порядке) 
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школьника, диагностика 

самооценки, уровня мо-

тивации к обучению, 

саморегуляции,переключе 

ния и распределения вни-

мания, уровня коммуника-

ции, уровня развития логи-

ческих 
операций сравнение, 
обобщение. 

ман Г.А. 
«Рукавички» 

Мониторинговые 
исследования успешности 

формированияу универ-

сальных учебных дей-

ствий и готовности к обу-

чению на уровне основ-

ного общего образования 

обучающихся 4-х классов: 

Оценка уровня 

психических процессов и 

психофизиологического 

состояния, оценка про-

дуктивности памяти, 

адаптационных ресурсов 

подростка к школе, оцен-

ка мотивации обучения 

при переходе на уровень 

основного 
общего образования 

«Таблицы 

Шульте», 

Тест «Минута», 

Методика 

Лукьяновой 

М.И., 

Калининой Н.В., 

Цветосоциометр 

ический тест 

Яныгина П.В. 

1 раз (март-апрель) Отбор содержания, мето-

дов и технологий для ор-

ганизации учебной 

деятельности на уровне ос-

новного общего образова-

ния.. 

Итоговая оценка 

Оценка готовности 

выпускника начальной 

школы к решению учебно- 

практических и учебно- 

познавательных задач на 

основе: 

- системы знаний и 

представлений о природе, 

обществе, человеке, 

технологии; 

- обобщенных способов 

действий с предметным 

содержанием; 

- универсальных учебных 

действий; 

- системы знаний об ос-

новах здорового и без-

опасного образа жизни. 

Итоговое 

оценивание 

включает две 

составляющие: 

-  результат 

накопленной 

оценки, характе-

ризующе й

 динамику 

индивидуальных 

образовательных 

достижений обу-

чающихся, их 

продвижение в 

освоении плани-

руемых результа-

тов, и 

- результат 

итоговой работы 

по учебному 

предмету 

По окончании 4 класса Решение об успешном осво-

ении обучающимися ООП 

НОО и переводе на уровень 

основного общего образо-

вания принимается педаго-

гическим советом Гимназии 

на основании сделанных 

выводов о достижении пла-

нируемых результатов 

освоения ООП НОО 

Внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся 
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Оценка динамики фор-

мирования отдельных 

личностных качеств обу-

чающегося, овладения 

метапредметными 

действиями и предметным 

содержанием 

Объектом внутреннего 

мониторинга являются 

- предметные достижения 

обучающихся; 

- метапредметные 

достижения обучающихся; 

- личностные достижения 

обучающихся. 

Диагностические/ 

контрольные/пров 

ерочные/тестовые 

работы, комплекс-

ные работы на 

межпредметной 

основе, направ-

ленные на опреде-

ление уровня до-

стижения плани-

руемых результа-

тов. 

Диагностика 

функциональной 

грамотности 

В соответствии с планом 

внутреннего 

мониторинга образова-

тельных достижений 

Прогнозирование педагоги-

ческой деятельности с уче-

том полученных результа-

тов мониторинга 

Оценка уровня 

объективности  внутренней 

системы оценки  качества, 

принятие кадровых решений 

и решений по корректировке 

ВСОКО.   Внесение 

изменений в учебные планы 

и рабочие программы. 

Обеспечение индивидуаль-

ной   работы 

учителей с обучающимися. 

Внешняя оценка 

Независимая оценка качества образования 

Мониторинг достижения 
предметных и 

метапредметных результа-

тов. 

Объективность оценки 

текущего контроля. 

Всероссийские 

проверочные ра-

боты (далее – 

ВПР) 

В соответствии с 

планом-графиком 

проведения ВПР 

Внесение изменений в си-

стему внутреннего монито-

ринга образовательных 

достижений обучающихся 

в рамках ВСОКО. Опреде-

ление новых подходов к 

формированию фонда оце-

ночных средств Гимназии. 

Корректировка рабочих 

программ. 

Обеспечение индивидуаль-

ной работы учителей с обу-

чающимися 

 

Распределение оценочных процедур на текущий учебный год по учебным предметам, учебным 

курсам и учебным курсам внеурочной деятельности отражается в Графике проведения оценочных про-

цедур https://disk.yandex.ru/edit/d/4QFEcNK5w7DQ8EWcD2h9-SPegnqahzm72s0qoIz-

cKg6VGlDLWNISmRTdw; https://disk.yandex.ru/edit/d/4QFEcNK5w7DQ8EWcD2h9-SPegnqahzm72s0qoIz-

cKg6LU10aG9NWW8yZw. 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и личностных результатов достижений обучаю-

щихся 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего представления 

о воспитательной деятельности школы и ее влиянии на коллектив обучающихся, установление качества 

воспитательного процесса. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил взаимо-

действия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ОП НОО, включают две группы результатов: 

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально значимые ка-

чества личности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное участие в 

социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, осуществляется ограниченная оценка от-

дельных качеств: 

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, интегрируются с заданиями по 

https://disk.yandex.ru/edit/d/4QFEcNK5w7DQ8EWcD2h9-SPegnqahzm72s0qoIz-cKg6VGlDLWNISmRTdw
https://disk.yandex.ru/edit/d/4QFEcNK5w7DQ8EWcD2h9-SPegnqahzm72s0qoIz-cKg6VGlDLWNISmRTdw
https://disk.yandex.ru/edit/d/4QFEcNK5w7DQ8EWcD2h9-SPegnqahzm72s0qoIz-cKg6LU10aG9NWW8yZw
https://disk.yandex.ru/edit/d/4QFEcNK5w7DQ8EWcD2h9-SPegnqahzm72s0qoIz-cKg6LU10aG9NWW8yZw
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оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 

Достижение личностных результатов диагностируется классным руководителем, социальным пе-

дагогом, педагогом-психологом в рамках психолого-педагогического наблюдения в ходе проводимого в 

школе мониторинга личностного развития обучающихся на уровне начального общего образования, яв-

ляющегося неотъемлемым компонентом реализации рабочей программы воспитания.  

Диагностика достижения личностных результатов проводится в следующих формах: 

- анкетирование; 

- наблюдение (встроенное и в моделируемых ситуациях); 

- учет единиц портфолио; 

- беседа. 

Оценка личностных результатов может также осуществляться в ходе внешних неперсонифициро-

ванных мониторинговых исследований, предметом которых является эффективность воспитательно-

образовательной деятельности школы. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается ис-

пользовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. Формирование метапредметных результатов обеспечи-

вается совокупностью всех учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; коммуникативных универсальных учебных 

действий; регулятивных универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в ходе текущей и 

промежуточной оценки по учебному предмету, так и администрацией школы в ходе внутреннего мони-

торинга образовательных достижений обучающихся. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситу-

ации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регуля-

тивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных действий. 

Содержание и периодичность мониторинга регламентируется планом внутреннего мониторинга образо-

вательных достижений обучающихся. 

При проведении контроля и оценки универсальных учебных действий в 1 – 2 классах учитывает-

ся, что на этом этапе универсальные учебные действия находятся на пропедевческом уровне, поэтому 

результаты рассматриваются как констатация для учителя динамики их становления. Включение мета-

предметных планируемых результатов в оценочные процедуры представлено в таблице. 

 

Включенность метапредметных планируемых результатов в оценочные процедуры 
 

Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Включение планируемого 
результата в оценочные процедуры 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные 

П.1. Базовые П.1.1. сравнивать объекты,     

логические действия устанавливать основания для + + + + 
 сравнения, устанавливать аналогии;     

 П.1.2. объединять части объекта     

 (объекты) по определенному + + 
 признаку;    

 П.1.3. определять существенный при-

знак для классификации, классифици-

ровать    предложенные 
объекты; 

 
 

+ 

 

+ 

 

+ 
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П.1.4. находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного учителем 

алгоритма; 

  

 

+ 

 

+ 

П.1.5. выявлять недостаток 

информации  для  решения  учебной 

(практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

   
 

+ 

П.1.6. устанавливать причинно- след-

ственные связи в ситуациях, поддаю-

щихся непосредственному наблюде-

нию или знакомых по опыту, 
делать выводы. 

   

 

+ 

П.2. Базовые 

исследовательские 

действия 

П.2.1. определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов; 

  
 

+ 

 

+ 

П.2.2. с помощью  учителя 
формулировать  цель, планировать 
изменения объекта, ситуации; 

  

+ + 

П. 2.3. сравнивать несколько 

вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

  
 

+ 

 

+ 

П.2.4. проводить по предложенному 

плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объек-

та  изучения  и  связей  между 

объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

   

 

+ 

 

 

+ 

П.2.5. формулировать выводы и под-

креплять их доказательствами на ос-

нове результатов проведенного 

наблюдения   (опыта,   измерения, 

классификации, сравнения, 

исследования) 

   

 

+ 

 

 

+ 

П.2.6. прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

   
 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

П.3. Работа с 

информацией 

П.3.1. выбирать источник получения 
информации; 

  
+ + 

П.3.2. согласно заданному алгоритму 

находить в предложенном источнике 

информацию,   представленную   в 
явном виде; 

  
 

+ 

 

+ 

П.3.3. распознавать достоверную и 

недостоверную информацию 

самостоятельно  или  на  основании 

предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

   

 

+ 

П.3.4. соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических  работников, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной 
безопасности при поиске информации 

    

 

+ 

 в сети Интернет;     
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П.3.5. анализировать и создавать тек-

стовую, видео, графическую, звуко-

вую, информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

  
 

+ 

 

+ 

П.3.6. самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления 
информации. 

  

+ + 

Коммуникативные 

К.1. Общение К.1.1. воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в соот-

ветствии с целями и условиями 
общения в знакомой среде; 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

К.1.2. проявлять уважительное 
отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

  

+ + 

К.1.3. признавать возможность 
существования разных точек зрения; 

   
+ 

К.1.4. корректно и аргументированно 
высказывать свое мнение; 

   
+ 

К.1.5. строить речевое высказывание в 
соответствии с поставленной задачей; 

+ + + + 

К.1.6. создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, 
повествование); 

 

+ + + 

К.1.7. готовить небольшие публичные 
выступления; 

 
+ + + 

К.1.8. подбирать иллюстративный 
материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

   

+ 

К.2. Совместная 

деятельность 

К.2.1. формулировать краткосрочные 

и долгосрочные  цели 

(индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предло-

женного формата 

планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

   

 

 

+ 

 

 

 

+ 

К.2.2. принимать цель совместной де-

ятельности, коллективно строить дей-

ствия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать  

процесс  и  результат 
совместной работы; 

   

 

+ 

 

 

+ 

К.2.3. проявлять  готовность 

руководить,  выполнять поручения, 
подчиняться; 

  

+ + 

К.2.4. ответственно выполнять свою 
часть работы; 

  
+ + 

К.2.5. оценивать свой вклад в общий 
результат; 

   
+ 

К.2.6. выполнять   совместные 
проектные  задания с опорой на 
предложенные образцы. 

   

+ 

Регулятивные 

Р.1. Самоорганизация Р.1.1. планировать действия  по 

решению учебной  задачи для 
получения результата; 

  

+ + 

Р.1.2. выстраивать 
последовательность выбранных 

действий; 

  

+ + 

Р.2. Самоконтроль Р.2.1. Устанавливать причины   + + 
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 успеха/неудач учебной деятельности;     

Р.2.2. Корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 
  

+ + 

 

Формами контроля достижения метапредметных результатов являются: 

- решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, задания на 

выявление конкретных видов универсальных учебных действий, контрольные работы по учебным 

предметам, комплексные (диагностические) работы на метапредметной основе, в том числе диа-

гностическая работа по функциональной (читательской) грамотности в 3, 4-х классах, совместные 

работы на общий результат. 

В качестве критериальной основы метапредметных результатов в МБОУ Студеновская 

средняя школа используются уровневые шкалы успешности, которые представлены в таблице. 

 

Уровни достижения метапредметных результатов 

Уровень Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Ниже базового 

уровня 

(пониженный) 

Обучающийся не 

умеет планировать, 

контролировать и 

оценивать 

собственную 

деятельность 

Обучающийся не 

способен принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачи, не уме-

ет осуществлять ин-

формационный поиск, 

не способен 

проявлять инициативу 

и самостоятельность в 

обучении 

Обучающийся не 

умеет сотрудничать с 

педагогом и сверст-

никами, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Базовый уровень: Обучающийся умеет 

планировать 

собственную 

деятельность в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее 

реализации 

Обучающийся 
способен принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачи 

Обучающийся умеет 

сотрудничать со 

сверстниками и пе-

дагогом при реше-

нии учебных 

проблем 

Выше базового 

уровня 

(повышенный) 

Обучающийся умеет 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить кор-

рективы в их выполне-

ние на основании оцен-

ки и учета характера 

ошибок 

Обучающийся 

способен 

самостоятельно преоб-

разовывать 

практическую задачу 

в познавательную; 

умеет осуществлять 

поиск информации, 

собирать и выделять 

главное из различных 
источников 

Обучающийся умеет 

слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

 

Проект является одной из значимых процедур оценки достижения метапредметных резуль-

татов. На уровне начального общего образования обучающиеся получают первичный опыт про-

ектной и учебно-исследовательской деятельности. Деятельность проходит по желанию обучаю-

щихся и оценивается только положительной отметкой. Проектная деятельность оценивается по 

следующим критериям: 

 

Критерии и показатели оценки проекта на уровне НОО 
 

Критерии оценки проекта Показатели 
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Способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению 

проблем 

Умение поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку ин-

формации, формулировку выводов и/или обоснова-

ние и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, 
макета, объекта, творческого решения и т.п. 

Сформированность предметных знаний 

и способов действий 

Умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой про-

блемой/темой использовать имеющиеся знания и 
способы действий 

Сформированность регулятивных 

действий 

Умение самостоятельно планировать и управлять 

своей познавательной деятельностью во времени; ис-

пользовать ресурсные возможности для достижения    

целей; осуществлять    выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях 

Сформированность коммуникативных 

действий 

Умение ясно изложить и оформить выполненную 
работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы 

 

Совокупный показатель сформированности УУД на уровне начального общего образования 

формируется на основании: 

- учета данных, получаемых в ходе текущего тематического контроля; 

- учета данных, получаемых в ходе промежуточной аттестации по отдельным 

учебным предметам, учебным курсам (в том числе, внеурочной деятельности), учебным модулям; 

- учета данных, получаемых в ходе всероссийских проверочных работ. 

Оценка динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широ-

ты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых обучающимися, осуществляется при помощи 

электронного портфолио обучающихся. Министерством образования совместно с министер-

ством цифрового развития и связи Оренбургской области разработана подсистема АИС «Циф-

ровое образование Оренбургской области» под названием «Цифровой профиль обучающегося». 

Вход осуществляется посредством ЕСИА https://profile.edu.orb.ru/.  

Цифровой профиль – это сервис, позволяющий создавать и пополнять цифровое порт-

фолио ученика, включающее информацию об успеваемости, участии в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, кружковой активности и др. 

Цифровое портфолио обучающегося позволяет видеть образовательный маршрут ребен-

ка как внутри отдельной учебной дисциплины, так и в образовательном процессе в целом. Так-

же задачей портфолио в электронном виде является корректировка полученных знаний. 

1.4.3. Особенности оценки предметных результатов достижений обучающихся 

Предметные результаты освоения ОП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ОП НОО осуществляется через оценку достиже-

ния обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ОП НОО в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов освоения ОП НОО осуществляется учителем в ходе про-

цедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 

школы в ходе внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

Обобщёнными критериями оценки предметных результатов являются: 

- знание и понимание, 

- применение, 

- функциональность. 

https://profile.edu.orb.ru/
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Данные критерии оценки соотносятся с типами планируемых образовательных результатов: 

 

Соответствие критерии оценки предметных результатов их типам 

Обобщённый критерий оценки 
результатов 

Тип планируемого образовательного 
результата 

Знание и понимание Начальный (репродуктивный) 

Применение Повышенный (продуктивный) 

Функциональность Высокий (рефлексивный) 

 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучае-

мой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминоло-

гии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и уни-

версальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов дея-

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

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

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического ма-

териала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, различа-

ющихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочета-

нием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием кри-

териев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности направлена 

на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной 

ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональ-

ность» разделяют: 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности 

в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения 

при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явно-

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

оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности 

в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, напри-

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

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, по-

строенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры стро-

ятся на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный ма-

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

на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры проводятся в рамках 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

Для формирования и оценки сформированности отдельных результатов освоения ФГОС 

используются задания трех уровней сложности: низкого, среднего и высокого.  

 

Характерные признаки заданий по функциональной грамотности 

разных уровней сложности 

Уровни Характерные признаки задания по функциональной грамотности 
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НИЗКИЙ 

Задания низкого уровня сложности – это, как правило, задания, которые можно выпол-

нить, опираясь в том числе на бытовые представления, здравый смысл и жизненный опыт. 

Для их решения достаточно владеть базовыми читательскими умениями и несложны-

ми, привычными для учащихся мыслительными операциями. 

Как правило, в заданиях описываются знакомые учащимся житейские и/или учебные си-

туации. 

 

СРЕДНИЙ 

Задания среднего уровня сложности – это, как правило, задания, которые можно вы-

полнить, опираясь на базовые научные знания и жизненный опыт. 

Для их успешного выполнения необходимо уверенное владение базовыми читатель-

скими умениями и несложными мыслительными действиями. 

Необходимо умение ориентироваться в ситуации, способность удерживать задачу. 

Как правило, в заданиях описываются знакомые учащимся житейские и/или учебные 

ситуации. Могут быть представлены незнакомые, но часто 

встречающиеся жизненные и/или учебные ситуации. 

ВЫСОКИЙ Для успешного выполнения заданий высокого уровня сложности необходимо уверенное 

владение базовыми научными знаниями и/или умение самостоятельно разобраться в про-

блеме. 

Как правило, требуется высокий уровень читательской грамотности, владение, в том 

числе, и сложными мыслительными действиями (например, классификации, синтеза, 

оценки), способность удерживать задачу. 

Как правило, в заданиях описываются ситуации, выходящие за рамки обычных житей-

ских и/или учебных. Например, могут быть представлены моральные дилеммы, научные 

проблемы и т.п. 

В целях достижения объективности оценки в школе принята пятибалльная шкала оценива-

ния достижений предметных результатов обучающихся 2-4 классов. Успешность освоения учеб-

ных программ обучающихся 1 классов характеризуется качественной оценкой (краткой и развер-

нутой). 

Фиксация результатов осуществляется в электронном журнале (дневнике) в пятибалльной 

системе оценивания. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стан-

дарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, ос-

нованных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте - выделение базового уровня достижений как точки отчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базо-

вым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образова-

ния, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Также выделяются следующие два уровня, превышающие базо-

вый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе-

мых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, вы-
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деляются также два уровня: 

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

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, ко-

торые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только от-

дельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная по-

мощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении 

для данной группы обучающихся. 

Схема представления уровневой шкалы оценки освоения ФГОС представлена в таблице. 

Уровневая шкала оценки освоения ФГОС 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе про-

цедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы 

в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов по учебным предметам, учебным курсам, учебным 

модулям 

Так как по всем учебным предметам применятся для контроля тестовые работы, то в МБОУ 

Студеновская средняя школа выделены следующие критерии оценивания тестовых работ: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Также применяются творческие работы (защита учебной презентации, доклада, проекта, 

реферата или сообщения по теме) 

Критерии оценивания творческих работ (защита учебной презентации, доклада, про-

екта, реферата или сообщения по теме) 

Проверяемые элементы Отметка  Критерии оценивания 

- глубина и полнота раскры-

тия темы; 

- адекватность передачи со-

держания первоисточнику; 

«5» Ставится, если ученик глубоко и полно рассмотрел подня-

тую проблему, показал умение выделять главное, анализи-

ровать, сумел правильно отобрать фактический материал 

для аргументации, показал умение сравнивать реферируе-
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- логичность, аргументиро-

ванность изложения и выво-

дов; 

- структурная упорядочен-

ность (наличие введения, ос-

новной части, заключения); 

- оформление (наличие плана, 

списка литературы, правиль-

ное цитирование, сноски и 

т.д), качество сопроводитель-

ных материалов; 

- личная позиция автора ре-

ферата, самостоятельность, 

оригинальность, обоснован-

ность его суждений; 

- стилистическая, языковая 

грамотность. 

мые источники, разные точки зрения, тема научно обосно-

вана. Написано правильным литературным языком, грамот-

но оформлен. 

«4»  Ставиться, если поднятая проблема раскрыта полно, пока-

зано умение выделять главное, анализировать, но недоста-

точен фактический материал для аргументации. Тема науч-

но обоснована, но сравнительного материала недостаточно. 

Написана правильным литературным языком, есть значи-

тельные нарушения последовательности. Оформлен гра-

мотно. 

«3» 

«2» 

  

Поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не всегда 

правильно выделяется главное, беден фактический матери-

ал, мало использовано дополнительной литературы. 

Оформлено правильно, но имеются незначительные нару-

шения логики. Написан неграмотно. 

В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы 

обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и навыков 

только на уроке. Использовать в качестве оценки любую знаковую символику запрещено. 

В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой является соот-

ветствие или несоответствие требованиям программы. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словес-

ной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных 

характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу ра-

боты, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устране-

ния недочетов и ошибок. 

- по русскому языку 

Письмо 
При выявлении уровня развития умений и навыков  по письму необходимо учитывать раз-

витие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии, сформированность устной ре-

чи. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а длитель-

ность непрерывного письма 4-х минут. 

В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться следующие тре-

бования: 

-         объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 15-17 слов, написание которых не рас-

ходится с произношением; 

-         устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

-         записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 

-         писать печатным и рукописным шрифтом, соблюдая правила каллиграфии. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в начале года состав-

лять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения из 2-4 слов. 

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной каллигра-

фией. Допускается 1-2 негрубых недочета. 

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

недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, несоблюдение пропорций 

букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых недочета. 
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Низкому уровню развития каллиграф навыка соответствует письмо, которое в целом, не со-

ответствует многим из перечисленных выше требования, небрежное, неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: 

-         частичное искажение формы букв; 

-         несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

-         наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

-         выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

-         крупное и мелкое письмо; 

-         отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и сло-

вами. 

 Орфография  
Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует письмо без 

ошибок, как по текущему, так и предыдущему материалу. 

Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, при котором число 

ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов. 

Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в котором число 

ошибок и недочетов превышает указанное количество. 

 Устная речь  
Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

-         полнота и правильность ответа; 

-         степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

-         последовательность изложения; 

-         культура речи. 

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные отве-

ты ученика без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. 

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для 

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

Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание из-

лагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно 

подтвердить правило примерами, допускает ошибки в работе с текстом и анализе слов и предло-

жений; излагает материал несвязно, допускает неточности в употреблении слов и построение сло-

восочетаний или предложений. 

Критерии оценивания диктантов 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-17 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-65 слов 

4 класс 65-70 слов 75-80 слов 

 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана  

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических 

ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Рабо-

та написана  небрежно.  

Оценка "2" ставится  за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо.  

Ошибкой в диктанте следует считать: 
•     нарушение правил орфографии при написании слов; 

•     пропуск и искажение букв в словах; 

•     замену слов; 

•   отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное  

      написание словарных слов.  

За ошибку в диктанте не считаются: 
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•    ошибки на те  разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;  

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

    предложения записано с заглавной буквы;  

    •    единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

   За одну ошибку в диктанте считаются: 
    •     два исправления; 

    •     две пунктуационные ошибки; 

    •     повторение ошибок в одном и том же слове. 

    Негрубыми ошибками считаются следующие: 
     •     повторение одной и той же буквы в слове; 

     •     недописанное слово; 

     •    перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

     •    дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Критерии оценивания грамматических заданий 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4 заданий. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий.  

Критерии оценивания контрольного списывания 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-

8 слов больше, чем тексты для диктанта. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

Оценка «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений, работа 

написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

Оценка «3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки и одно исправление. 

Оценка «2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  

Алгоритм списывания 

1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение).  

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.  

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.  

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе диктовать 

(орфографическое чтение).  

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.  

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.  

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.  

8. Подчеркни орфограммы в словах.  

Критерии оценивания словарного диктанта 

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регулирует-

ся правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в неделю с целью осуществления текущего 

контроля. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  
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Примечание  
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполне-

ния. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида 

работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление ра-

боты так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть не-

достаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфиче-

ский навык.  

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изу-

ченное правило, в особенности на давно изученные орфограммы.  

Критерии оценивания изложения  

Количество слов в текстах для изложений:  

II класс, первое полугодие – примерно 40-50 слов, конец года – 50-65 слов;  

III класс, конец первого полугодия – 60-70 слов, конец года – 70-85 слов; 

 IV класс, конец первого полугодия – 80-90 слов, конец года – 95-100 слов. 

 В текстах, предназначенных для изложения, количество слов для каждого класса соответ-

ственно увеличивается на 15—20. Содержание текстов оказывает познавательное, воспитательное 

воздействие на учащихся. 

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
-         правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически по-

следовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правиль-

ность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность:  
-    нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

-         допускается 1-2 исправления.  

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
-         правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, 

но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

-         имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

-         допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении 

текста. 

б) грамотность: 
-                   две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

Оценка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  
-         допущены отклонения от авторского текста;  

-         отклонение от темы;  

-         допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

-         беден словарь; 

-         имеются речевые неточности; 

-         допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:  
-                   3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.  

 Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  
-         работа не соответствует теме;  

-         имеются значительные отступления от авторской темы; 

-         много фактических неточностей; 

-         нарушена последовательность изложения мыслей; 

-         во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

-         словарь беден; 

-         более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 
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б) грамотность:  
-                   более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.  

 Критерии оценивания сочинения 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в после-

довательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографи-

ческих ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной ча-

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

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических 

ошибок, 3–5 исправлений.  

Недочеты. 

1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с програм-

мой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложе-

ние написано с большой буквы.  

2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и тоже правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложе-

ния. 

- по литературному чтению 

Критерии оценивания в 1 классе 

Устная речь  
Критериями оценивания сформированности устной речи являются: 

-         полнота и правильность ответа; 

-         степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

-         последовательность изложения; 

-         культура речи. 

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные отве-

ты ученика без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. 

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для 

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

Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание из-

лагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно 

подтвердить правило примерами, допускает ошибки в работе с текстом и анализе слов и предло-

жений; излагает материал несвязно, допускает неточности в употреблении слов и построение сло-

восочетаний или предложений. 

Чтение  
При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать: 

понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, выразительность, 

владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

I полугодие. Темп чтения незнакомого текста:  

1 уровень: 10-15 слов в минуту  

2 уровень: 20-30 слов в минуту.  

II полугодие. Темп чтения незнакомого текста: 

1 уровень: 20-30 слов в минуту 

2 уровень: 30-40 слов в минуту. 

Продолжительность чтения на уроке составляет 5-7 минут. 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе не 

менее 30-40 слов в минуту (на конец учебного года); понимание значения отдельных слов и пред-
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ложений, умение выделить главную мысль прочитанного и нахождение в тексте слов и выраже-

ний, подтверждающих эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 слов. Учащийся не может понять отдель-

ные слова при общем понимании прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не может 

найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе ниже 

20 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего смысла 

прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

Критерии оценивания навыков чтения 
Проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка выставляет-

ся в классный журнал по следующим критериям: беглость, правильность, осознанность, вырази-

тельность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других тре-

бования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивиду-

альном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не 

уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

Критерии оценивания чтения наизусть 
Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка   "4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Критерии оценивания выразительного чтения стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Подготовка к выразительному чтению — разметка текста.  

Логическое  ударение фразовое:  

первое - ударное слово подчеркивается пунктиром,  

второе - одной чертой,  

третье — двумя чертами                     

Пауза: короткая - расположенными по вертикали точками 

средняя — одной вертикальной чертой | 

длинная - двумя вертикальными чертами  | | 

Высота голоса: понижение, стрелка над словом с наклоном вправо вниз повышение, стрелка 

над словом с наклоном вправо вверх  

Темп: замедление - на полях словом - медл. или --—-- 

убыстрение - на полях словом - быстро или ____ 

Отличительной чертой произнесения басни является бытовая интонация. 

Критерии оценивания чтения по ролям 

Требования к чтению по ролям: 
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1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Критерии оценивания пересказа 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

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

крепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет после-

довательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Критерии оценивания чтения по беглости 

Оценка Учебные четверти 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Первый класс 

«отлично»   больше 20 слов больше 35 слов больше 40 слов 

«хорошо»   16–20 слов 26–35 слов 31–40 слов 

«удовл»   10–15 слов 20–25 слов 25–30 слов 

«неудовл»   меньше 10 слов меньше 20 слов меньше 25 слов 

Второй класс 

«5» больше 45 слов больше 55 слов больше 65 слов больше 70 слов 

«4» 35–45 слов 40–55 слов 50–65 слов 55–70 слов 

«3» 25–34 слова 25–39 слов 35–49 слов 40–54 слова 

«2» меньше 25 слов меньше 25 слов меньше 35 слов меньше 40 слов 

Третий класс 

«5» больше 70 слов больше 75 слов больше 85 слов больше 90 слов 

«4» 55–70 слов 60–75 слов 70–85 слов 75–90 слов 

«3» 40–54 слова 45–59 слов 55–69 слов 60–74 слова 

«2» меньше 40 слов меньше 45 слов меньше 55 слов меньше 60 слов 

Четвертый класс 

«5» больше 90 слов больше 100 слов больше 110 слов больше 120 слов 

«4» 75–90 слов 85–100 слов 95–110 слов 105–120 слов 

«3» 65–74 слова 70–84 слова 80–94 слова 90–104 слова 

«2» меньше 65 слов меньше 70 слов меньше 80 слов меньше 90 слов 

- по математике 

Критерии оценивания устного счета 
«5» – без ошибок.  

«4» – 1–2 ошибки.  

«3» – 3–4 ошибки.  

«2» - 5 и более ошибок 

Критерии оценивания письменных работ 

Работа, состоящая из примеров:  
«5» – без ошибок.  

«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.  
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«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

«2» – 4 и более грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач:  
«5» – без ошибок.  

«4» – 1–2 негрубых ошибки.  

«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.  

«2» – 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа:  
«5» – без ошибок.  

«4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.  

«3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть вер-

ным.  

«2» – 4 грубые ошибки.  

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  
Оценка "5" ставится: 

-  вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: 

-  допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных 

заданий или -  допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или - при 

решении задачи  и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  
Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: 

-  допущены ошибки в ходе решения одной из задач или  

-     допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

Оценка "2" ставится:  

      -    допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или  

      -    допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 2 вычислительные ошибки. 

Математический диктант 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Оценка "3" ставится: 

-         не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  

Оценка "2" ставится: 

-   не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Грубые ошибки:  
1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лиш-

ние действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример.  

5. Невыполненное задание.  

Негрубые ошибки:  
1. Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  
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3. Неверно сформулированный ответ задачи.  

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

5. Недоведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике сни-

жается на 1 балл, но не ниже «3».  

- по английскому языку 

Критерии оценивания аудирования  

 «Отлично» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обу-

чающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным тре-

бованиям для каждого класса. 

«Хорошо» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обуча-

ющиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержа-

ния услышанного в целом. 

«Удовлетворительно» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей про-

граммным требованиям для данного класса. 

«Неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучающиеся  не поняли  смысл ино-

язычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Чтение 

1. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Отметка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального текста, 

выделить основную мысль, определить основные фак-

ты, догадаться о значении незнакомых слов из контек-

ста, либо по словообразовательным элементам, либо 

по сходству с родным языком. 

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, 

с которой ученик читает на 

родном языке. 

«4» Понять основное содержание оригинального текста, 

выделить основную мысль, определить отдельные 

факты. Недостаточно развита языковая догадка, за-

труднение  в понимании некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедле-

нен, чем на родном языке. 

«3» Не совсем понятно основное содержание прочитанно-

го, может выделить в тексте только небольшое количе-

ство фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» Текст не понятен  или содержание текста понято не-

правильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать не-

знакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

2. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)     

Отметка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-

популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), использовал при 

этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую до-

гадку, анализ). 

«4» Полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» Понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» Текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

3. Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Отметка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа 

расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов 

и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 
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«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 за-

данной информации. 

«3» Если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной 

информации. 

«2» Ученик практически не ориентируется в тексте. 

Критерии оценивания письменных работ 

1. Контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты 
Отметка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

«Отлично» ставится в том случае, если обучающийся верно выполнил не ме-

нее 90% задания (количественный показатель правильных ответов варьируется от количества тре-

буемых, в зависимости от задания и четверти обучения); 

«Хорошо» –  обучающийся верно выполнил не менее 70% задания; 

«Удовлетворительно» – обучающийся верно выполнил не менее 50% задания; 

«Неудовлетворительно» – обучающийся верно выполнил менее 50% задания. 

2. Письменные работы (письма, сочинения, эссе) 

Баллы Решение коммуникатив-

ной задачи 

Организация текста Языковое оформление 

К 1 К 2 К 3 

2 Задание выполнено пол-

ностью: содержание отра-

жает все аспекты, указан-

ные в задании (даны пол-

ные ответы на все вопро-

сы); стилевое оформление 

речи выбрано правильно с 

учетом цели высказывания 

и адресата; соблюдены 

принятые в языке нормы 

вежливости 

Высказывание логично; 

средства логической связи 

использованы правильно; 

текст верно разделен на 

абзацы; структурное 

оформление текста соот-

ветствует нормам, приня-

тым в стране изучаемого 

языка. 

Используемый словарный запас 

и грамматические структуры со-

ответствуют постав-ленной зада-

че; орфографические и пунктуа-

ционные ошибки практически 

отсутствуют (допускается не бо-

лее 2-х негрубых лексико-

грамматических ошибок или/и не 

более 2-х негрубых рфографиче-

ских и пунктуационных ошибок) 

1 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все аспекты, 

указанные в задании (более 

одного аспекта раскрыто не 

полностью или один аспект 

полностью отсутствует); 

встречаются нарушения 

стилевого оформления речи 

или/и принятых в языке 

норм вежливости 

Высказывание не всегда 

логично; имеются недо-

статки / ошибки в исполь-

зовании средств логиче-

ской связи, их выбор огра-

ничен; деление текста на 

абзацы нелогично / отсут-

ствует; имеются отдельные 

нарушения отдельные 

нарушения принятых норм 

оформления личного 

письма. 

Имеются лексические и грамма-

тические ошибки, не затрудняю-

щие понимание текста;  имеются 

орфографические и пунктуаци-

онные ошибки, не затрудняющие 

коммуникацию (допускается не 

более 4-х негрубых лексико-

грамматических ошибок или/и не 

более 4-х негрубых рфографиче-

ских и пунктуационных ошибок) 

0 Задание не выполне-

но: содержание не отража-

ет тех аспектов, которые 

указаны в задании, или/и не 

соответ-ствует требуемому 

объёму 

Отсутствует логика в по-

строении высказывания; 

принятые нормы оформле-

ния личного письма не со-

блюдаются. 

Понимание текста затруднено из-

за множества лексико-

грамматических ошибок 

Отметка по пятибалльной системе «2» «3» «4» «5» 

Сумма тестовых баллов 0 1-3 4-5 6 

Критерии оценивания говорения 

1. Монологическая речь 

Критерии Баллы 

1. Выполнение коммуникативной задачи (макс. - 2)  
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1.1. Выполнена (ошибки отсутствуют, коммуникация осуществлена полностью) 

1.2. Выполнена частично (отдельные ошибки не препятствуют коммуникации) 

1.3. Не выполнена (ошибки привели к полной неудаче коммуникации) 

2 

1 

0 

2. Полнота раскрытия содержания (макс. - 2) 
2.1. Полное содержание (заданное количество предложений по указанным в задании 

аспектам) 

2.2. Неполное содержание (необходимое количество предложений, но не все они по 

указанным в задании аспектам) 

2.3. Содержание не раскрыто (менее заданного количества предложений либо все пред-

ложения, но не по заданной теме) 

 

2 

1 

0 

3. Лексико-грамматическая правильность речи (макс. - 2) 
3.1. Лексические и грамматические ошибки отсутствуют 

3.2. Есть отдельные лексические и грамматические ошибки, не препятствующие комму-

никации (не более 5 в сумме) 

3.3. Неудача коммуникации (более 5 лексических и грамматических ошибок) 

 

2 

1 

0 

4. Соблюдение произносительной нормы (макс. - 2) 
4.1. Фонематические ошибки отсутствуют 

4.2. Есть отдельные фонематические ошибки, не препятствующие коммуникации (не   

 более 5 в сумме) 

4.3. Неудача коммуникации (более 5 фонематических ошибок, в том числе препятствую-

щих коммуникации) 

 

2 

1 

0 

5. Интонационная правильность речи (макс. - 2) 
5.1. Интонационные ошибки отсутствуют 

5.2. Есть отдельные интонационные ошибки, не препятствующие коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

5.3. Неудача коммуникации (более 5 интонационных ошибок, в том числе препятствую-

щих коммуникации) 

 

2 

1 

0 

Итоговый балл (максимально - 10) 

Отметка по пятибалльной системе «2» «3» «4» «5» 

Сумма тестовых баллов 0-2 3-4 5-7 8-10 

2. Диалогическая речь 

Критерии Баллы 

1. Выполнение коммуникативной задачи (макс. - 2) 
1.1. Выполнена (ошибки отсутствуют, коммуникация осуществлена полно-

стью) 

1.2. Выполнена частично (отдельные ошибки не препятствуют коммуника-

ции) 

1.3. Не выполнена (ошибки привели к полной неудаче коммуникации) 

 

2 

1 

0 

2. Взаимодействие с собеседником (макс. - 2) 
2.1. Полное и эффективное (заданное количество реплик, соответствующих 

поставленным задачам; адекватная реакция на реплики собеседника; соблю-

дение очередности диалога) 

2.2. Неполное (необходимое количество реплик, но 1- 2 из них не соответствуют 

поставленным задачам или не отвечают на вопросы партнёра) 

2.3. Отсутствует (менее заданного количества реплик либо необходимое количе-

ство реплик, но более 2 из них не соответствуют поставленным задачам или 

не являются адекватной реакцией, на реплики собеседника; нарушена оче-

рёдность диалога) 

 

2 

1 

0 

3. Лексико-грамматическая правильность речи (макс. - 2) 
3.1. Лексические и грамматические ошибки отсутствуют 

3.2. Есть отдельные лексические и грамматические ошибки, не препятствующие 

коммуникации (не более 5 в сумме) 

3.3. Неудача коммуникации (более 5 лексических и грамматических ошибок) 

 

2 

1 

0 
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4. Соблюдение произносительной нормы (макс. - 2) 
4.1. Фонематические ошибки отсутствуют 

4.2. Есть отдельные фонематические ошибки, не препятствующие коммуникации 

(не более 5 в сумме) 

4.3. Неудача коммуникации (более 5 фонематических ошибок, в том числе 

препятствующих коммуникации) 

 

2 

1 

0 

5. Интонационная правильность речи (макс. - 2) 
5.1. Интонационные ошибки отсутствуют 

5.2. Есть отдельные интонационные ошибки, не препятствующие коммуникации 

(не более 5 в сумме) 

5.3. Неудача коммуникации (более 5 интонационных ошибок, в том числе 

препятствующих коммуникации) 

2 

1 

0 

Итоговый балл 

(максимально - 10) 

Отметка по пятибалльной системе «2» «3» «4» «5» 

Сумма тестовых баллов 0-2 3-4 5-7 8-10 

Таблица перевода тестовых баллов за выполнение двух заданий по говорению (монолог и диалог): 

Отметка по пятибалльной системе «2» «3» «4» «5» 

Сумма тестовых баллов 0-4 5-9 10-15 16-20 

- по окружающему миру 

Критерии оценивания устного ответа 

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

го: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более од-

ного недочета; логичность и полнота изложения. 

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

вание дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

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

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерацио-

нальных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учеб-

ному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному мате-

риалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

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

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

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Критерии оценивания пркатических работ 

Отметки за практическую работу ставятся с учётом понимания учащимися цели задачи, 

правильности её выполнения (учитывается соответствие действий заданиям, умение обращаться с 

оборудованием, аккуратность выполнения работы, соблюдение правил техники безопасности), 

способности описать свои действия и наблюдения, а также сделать необходимые выводы. 

Отметка «5» ставится, если ученик правильно определяет задачу работы, правильно выпол-

няет необходимы действия, осмысленно и чётко описывает свои действия и наблюдения, правиль-

но формулирует воды. 

Отметка «4» ставится, если ученик правильно определяет задачу, работы, при выполнении 

работы допускает незначительные ошибки. В целом осмысленно и чётко описывает свои действия 

и наблюдения. Но допускает неточность, правильно формулирует выводы. 

Отметка «3» ставится, если ученик допустил неточность в определении задачи работы, до-

пускает существенные ошибки при выполнении работы, неточность и ошибки при описании своих 

действий и наблюдений, формулировании выводов. 

Отметка «2» ставится, если ученик не может определить задачу работы, допускает суще-

ственные ошибки при выполнении работы, не может сформулировать выводы. 
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Критерии оценивания письменных работ (контрольные, проверочные, самостоятель-

ные работы) 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей де-

лать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополни-

тельных источников, применять комплексные знания. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Отметка «5» - ставится, если в работе чёткие и полные ответы, выделены наиболее суще-

ственные признаки объекта; верно и умело сопоставлены факты, правильно установлены причин-

но-следственные, пространственные и временные связи; сделаны верно выводы; не более 1 недо-

чёта. 

Отметка «4» – ставится, если в работе есть отдельные неточности в ответах, выводах; нали-

чие 2-3 ошибок или 4-6 недочётов по изученному материалу. 

Отметка «3» – ставится за работу, в которой преобладают ответы с неточностями, нечётки-

ми выводами; наличие 4-6 ошибок или 8 недочётов. 

Отметка «2» – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного, ошибочность 

выводов; наличие более 6 ошибок или более 10 недочётов по пройденному материалу. 

- по музыке 

Критерии оценивания слушания музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные произве-

дения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительно-

сти, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через сред-

ства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение обучающегося 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. 

Отметка «4»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музы-

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

учителя. 

Отметка «3»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Критерии оценивания  хорового пения 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предвари-

тельно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапа-

зоне его певческого голоса. 

 Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку ка-

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

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

гоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать ра-

бочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику ис-

полнить 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. 

Отметка «4»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

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

Отметка «3»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

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

ности; 

-пение невыразительное. 

Отметка «2»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Критерии оценивания музыкальной терминологии 

Отметка «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на прак-

тике. 

Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практи-

ке. 

Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Критерии оценивания устного ответа 

Отметка «5» 
1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи 

и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 
1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его до-

пускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 
1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

Критерии оценивания музыкальной викторины 

Отметка «5» 
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 
Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 
Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

- по изобразительному исусству 

Критерии оценивания практических заданий 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработ-

ке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны 

между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные 

знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы 

и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюде-

нием технологической последовательности, качественно и творчески. 
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Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающий-

ся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой 

подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различ-

ных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисун-

ка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не 

выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользо-

ваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, 

умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

Критерии оценивания устного ответа 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его свои-

ми словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоя-

тельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на до-

полнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкрет-

ными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя. 

- по технологии 

Критерии оценивания практических работ  

Оценка "5"  

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась ра-

бота; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка "4"  

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабоче-

го места; 

 задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответ-

ствующей технологии изготовления; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка "3" 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей технологии из-

готовления; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка "2"  

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабоче-

го места; 
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 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

За проявленную самостоятельность и творческие выполненную работу оценку можно по-

высить на один балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Изделие с нарушением, конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, оно 

подлежит исправлению, переделке. 

Критерии оценивания устного ответа 
 При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно при-

менять и произносить термины.  

Оценка «5» ставится, если обучаемый:  

- полностью усвоил учебный материал;  

- умеет изложить его своими словами;  

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «4» ставится, если обучаемый:  

- в основном усвоил учебный материал;  

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;  

- подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если обучаемый:  

- не усвоил существенную часть учебного материала;  

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

- слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «2» ставится, если обучаемый:  
- почти не усвоил учебный материал;  

- не может изложить его своими словами;  

- не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

- по физической культуре 

Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой спортивную форму 

в соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока, согласно требова-

ниям техники безопасности и охраны труда. 

С учащимися, включенными в СМГ, занимается учитель физкультуры на основном уроке 

для всего класса. 

При пропуске уроков физической культуры учащийся обязан подтвердить причину отсут-

ствия заверенной медицинской справкой или иным официальным документом, который передаёт-

ся классному руководителю или учителю физкультуры. 

Все обучающиеся освобождённые от физических нагрузок находятся в помещении спор-

тивного зала, или на стадионе под присмотром учителя физической культуры. Учитель физиче-

ской культуры определяет вид, степень и уровень физических или иных занятий, с данными уча-

щимися на предстоящий урок (возможно, так же теоретическое изучение материала, оказание по-

сильной помощи в судействе или организации урока). 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры: 

2 (неудовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий: 

1. Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

2. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической 

культуры. 

3. Учащийся, не имеющий выраженных отклонения в состоянии здоровья, при этом не име-

ет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет положительных изменений в 
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физических возможностях обучающегося, которые должны быть замечены учителем физической 

культуры. 

4. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в раз-

витии физических или морально-волевых качеств. 

5. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходи-

мыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

3 (удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с погодными условиями, ви-

дом спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спор-

тивных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старате-

лен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но положитель-

ные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть замечены учите-

лем физической культуры. 

4. Продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков, умений и разви-

тии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия. 

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными 

ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необ-

ходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.  

4 (хорошо), в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спор-

тивных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом мотивиро-

ван к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических воз-

можностях обучающихся, которые замечены учителем. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полуго-

дия. Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической 

культуре, для своего возраста. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навы-

ками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание по-

сильной помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

5 (отлично), в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортив-

ных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные изме-

нения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. Занимается само-

стоятельно в спортивной секции школы, района или области, имеет спортивные разряды или спор-

тивные успехи на соревнованиях любого ранга. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полуго-

дия. Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической  куль-

туре, для своего возраста. 
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5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навы-

ками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание по-

сильной помощи в судействе школьных соревнований между классами или организации классных 

спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и знаниями теоретическими и прак-

тическими знаниями в области физической культуры. 

Отметка по физической культуре в СМГ выставляется с учетом теоретических и практиче-

ских знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физи-

ческой подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, 

имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, делается на стойкий уровень мотивации 

к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых не-

значительных положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, которые 

замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка. 

Положительная отметка выставляется также обучающемуся, который не продемонстриро-

вал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но 

регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учителя, 

овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирую-

щей гимнастикой, необходимыми знаниями в области физической культуры. 

Критерии оценивания физкультурных знаний 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргументирован-

ность их изложения, умение обучающихся использовать знания применительно к конкретным 

случаям и практическим занятиям физическими упражнениями в личном опыте. 

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое по-

нимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опы-

та. 

 Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначи-

тельные ошибки. 

Отметку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последо-

вательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать 

знания в своем опыте. 

Отметка «2» выставляется за ответ, в котором обучающийся показывает непонимание и не-

знание материала программы. 

Критерии оценивания техники владения двигательными действиями (умениями, 

навыками) 

Отметка «5» – двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко. Ученик понимает сущность движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать в нестандартных 

условиях; может определить и исправить ошибки, допущенные другим учеником; уверенно вы-

полняет учебный норматив. 

Отметка «4» – двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чет-

ко, наблюдается некоторая скованность движений, допущено не более двух незначительных оши-

бок. Ученик понимает сущность движения, может объяснить, как оно выполняется, и продемон-

стрировать в нестандартных условиях; может определить и исправить ошибки, допущенные дру-

гим учеником. 

 Отметка «3» – двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполне-

нию. Учащийся не может выполнить движение в нестандартных и сложных в сравнении с уроком 

условиях. 

Отметка «2» – движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено 

более двух значительных (грубых) ошибок. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются ме-

тоды наблюдения, вызова из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный ме-

тод. 
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Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся знают, кого и что будет 

оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что обучающимся известно лишь то, что 

учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий, но они не 

знают, кого конкретно оценят и за что именно будет выставлена отметка. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных обучающихся 

в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения 

двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и 

навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой зна-

ний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять индивидуально, а также фронтально, когда одновремен-

но оценивается большая группа или класс в целом. 

Критерии оценивания владения способами и умениями осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 

Отметка «5» – обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражне-

ний, направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс упражнений 

утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом обучающийся может самостоя-

тельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, 

контролировать ход выполнения заданий и оценить его итоги. 

 Отметка «4» – имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении само-

стоятельной физкультурно-оздорови- тельной деятельности. При этом обучающийся может орга-

низовать место занятий лишь с незначительной помощью и допускает незначительные ошибки в 

подборе средств; может контролировать ход выполнения деятельности и оценить итоги. 

Отметка «3» – обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упраж-

нений, направленных на развитие конкретной физической способности или включенных в утрен-

нюю, атлетическую и ритмическую гимнастику; испытывает затруднения в организации мест за-

нятий, подборе инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания. 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается методом 

наблюдения, опроса, практического выполнения физкультурно-оздоровительной деятельности ин-

дивидуально или фронтально во время любой части урока. 

Критерии оценивания уровня физической подготовленности 

1 класс 

Контрольные упражне-

ния 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса ле-

жа, кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с места, 

см 
118 – 120 115 –117 105-114 116-118 113-115 95 – 112 

Наклон вперед, не сгибая 

ног в коленях 
Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом ко-

лен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 
6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 –7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

2 класс 

Контрольные упражне-

ния 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса ле-

жа, кол-во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 
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Прыжок в длину с места, 

см 
143 – 150 128 –142 119 –127 136 –146 118 – 135 108 –117 

Наклон вперед, не сгибая 

ног в коленях 
Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом ко-

лен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 
6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

3 класс 

Контрольные упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-

во раз 
5 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 
   12 8 5 

Прыжок в длину с места, 

см 
150 – 160 131 – 149 120- 130 143-152 126-142 115-125 

Бег 30 м с высокого стар-

та, с 
5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, 

мин. с 
8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

4 класс 

 

Критерии оценивания контрольных упражнений 

При выборе контрольных упражнений по легкой атлетике необходимо учитывать типоло-

гические и физиологические особенности учащихся. 

Легкая атлетика  

Отметка выставляется на основании как качественных показателей, так и количественных 

возрастных нормативов, выбор которых – на усмотрение учителя. 

Отметка «2» за выполненный норматив не выставляется. 

Отметка «2» может быть выставлена, если учащийся неоднократно нарушает правила тех-

ники безопасности, что может привести к травме как самого учащегося, так и окружающих. 

Гимнастика с основами акробатики  

–из 5 разученных комплексов снарядной гимнастики и акробатики 3–4 – на выбор учащих-

ся; 

–2 теста по общефизической подготовке, направленных на оценивание уровня развития: 

силовых и координационных качеств (юноши, мальчики); гибкости и координации (девушки, де-

вочки). 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 
6 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, 

кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 
10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 
7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 
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Отметка «2» может быть выставлена: 

–за отказ от выполнения контрольного упражнения; 

–за неоднократные нарушения правил техники безопасности, что может привести к травме 

как самого учащегося, так и окружающих. 

Отсутствующие на уроке по уважительным причинам и временно освобожденные решают 

вопрос о полном или частичном приеме контрольных упражнений и нормативов с учителем в ин-

дивидуальном порядке, но не позднее, чем за 3 дня до окончания четверти. 

Спортивные игры  

При выборе контрольных упражнений по спортивным играм (волейбол, баскетбол, футбол, 

гандбол) необходимо учитывать типологические и физиологические особенности учащихся, уро-

вень усвоения программного материала и его преемственность. 

Отметка может быть выставлена на основании качественных показателей и количествен-

ных возрастных нормативов. 

Отметка «2» может быть выставлена: 

–за отказ от выполнения контрольного упражнения; 

–за неоднократные нарушения правил техники безопасности, что может привести к травме 

как самого учащегося, так и окружающих. 

Лыжная подготовка  

При выборе контрольных упражнений по лыжной подготовке также необходимо учитывать 

физиологические особенности учащихся, уровень здоровья и физической подготовленности. 

Одним из вариантов оценивания является отметка за выполнение объема двигательной 

нагрузки (с учетом физического развития учащихся). 

«5» – учащийся полностью выполнил задание учителя на уроке. 

«4» – учащийся выполнил задание учителя на уроке, но с незначительными нарушениями 

темпа, амплитуды, скорости, количества повторений и т.д. 

«3» – учащийся выполнил задание учителя на уроке со значительными нарушениями темпа, 

амплитуды, скорости, количества повторений и т.д. 

«2» – учащийся не выполнил запланированный объем двигательной нагрузки на уроке. 

Отметка «2» может быть выставлена за неоднократные нарушения правил техники без-

опасности, что может привести к травме учащегося и окружающих. 

Особенности оценивания обучающихся, занимающихся по специальной медицинской 

группы (СМГ) 

Дети II и III групп здоровья, которые составляют СМГ, по своим двигательным возможно-

стям не могут сравниться со здоровыми детьми. Общий объем двигательной активности и интен-

сивность физических нагрузок обучающихся в СМГ снижены по сравнению с объемом нагрузки 

для учащихся основной и подготовительной групп. 

Несмотря на низкий исходный уровень физической подготовленности учащихся СМГ, они 

должны регулярно посещать занятия физической культурой, выполнять небольшой объем зада-

ний. 

Для обучающихся в СМГ в первую очередь необходимо оценить их успехи в формирова-

нии навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима. 

При выставлении текущей отметки обучающимся в СМГ необходимо соблюдать особый 

такт, быть максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, использовать отметку 

таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие заня-

тия физической культурой. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
Структура рабочей программы определяется Положением о рабочих программах, разраба-

тываемых по федеральным государственным стандартам начального общего образования, основ-

ного общего образования, среднего общего образования с учетом требований ФГОС НОО, ООО, 

СОО, локальных нормативных актов школы. 

Рабочая программа учебного предмета, учебного курса, учебного модуля содержит следу-

ющие обязательные компоненты и формируется с учетом рабочей программы воспитания: 

- титульный лист; 

- содержание учебного предмета, учебного курса, учебного модуля; 

- тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с ука-

занием количества часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного кур-

са, учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образо-

вательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные про-

граммы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обуче-

ния и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) 

виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует зако-

нодательству об образовании; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса, учебного модуля; 

- календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение раздела, планируемой даты проведения урока и фактической (в табличном выражении); 

- приложение к программе: контрольно-измерительные материалы. 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности содержит следующие обяза-

тельные компоненты: 

- титульный лист; 

- содержание учебного курса внеурочной деятельности; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы учебного курса внеурочной деятельности и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими матери-

алами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиоте-

ки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресур-

сов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленны-

ми в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа-

ние которых соответствует законодательству об образовании, а также должно содержать указание 

на форму проведения занятий; 

- планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности; 

- календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение раздела, планируемой даты проведения занятия и фактической (в табличном выраже-

нии); 

- приложение к программе: контрольно-измерительные материалы. 

Титульный лист - структурный элемент рабочей программы (примерная форма – приложе-

ния № 1 и 2 к Положению).  

Если рабочая программа разработана для реализации учебного предмета, учебного курса, 

учебного модуля, то на титульном листе должна быть указана следующая информация:  

- название ОО;  

- грифы «принято», «согласовано» рабочей программы; 

- название учебного предмета, учебного курса, учебного модуля;  

- уровень образования (начальное общее образование, основное общее образование, сред-

нее общее образование); 

- срок освоения рабочей программы; 

- составитель(и) программы (с указанием должности и квалификационной категории); 

- год составления и год изменения. 
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Если рабочая программа разработана для реализации учебного курса внеурочной деятель-

ности, то на титульном листе должна быть указана следующая информация:  

- название ОО;  

- грифы «принято», «согласовано» рабочей программы; 

- название учебного курса внеурочной деятельности и его форма;  

- уровень образования начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование); 

- срок освоения рабочей программы; 

- составитель(и) программы (с указанием должности, но без указания квалификационной 

категории); 

- год составления и года изменения. 

Раздел «Содержание учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной деятель-

ности)/учебного модуля» включает: 

- краткую характеристику содержания учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля по каждому тематическому разделу с учетом требований 

ФГОС НОО, ООО, СОО; 

- метапредметные связи учебного предмета, модуля, курса; 

- ключевые темы в их взаимосвязи, преемственность по годам изучения (если актуально). 

В этом разделе педагогу нужно описать разделы и/или темы учебного предмета, модуля или 

курса. За основу берется содержательный раздел примерной ФООП. 

Содержание предмета, курса и модуля должно быть таким, чтобы ученик смог достичь 

планируемых результатов освоения. В содержании рабочих программ должны быть учтены кон-

цепции преподавания учебных предметов: по истории России, химии, физике, астрономии, обще-

ствознанию, географии, ОБЖ, физкультуре, искусству, технологии, русскому языку и литературе, 

математике, новому УМК по отечественной истории. 

Раздел «Тематическое планирование» учебного предмета, учебного курса/учебного модуля 

оформляется в виде таблицы, состоящей из следующих колонок (примерная форма – приложение 

№ 3 к Положению), перед таблицей прописывается деятельность учителя с учетом рабочей про-

граммы воспитания: 

- раздел; 

- тема урока; 

- количество часов, отводимых на освоение раздела/темы урока; 

- количество лабораторных/практических работ; 

- количество контрольных работ; 

- электронные учебно-методические материалы. 

Раздел «Тематическое планирование» учебного курса внеурочной деятельности оформляет-

ся в виде таблицы, состоящей из следующих колонок (примерная форма – приложение № 4 к По-

ложению): 

- раздел; 

- тема учебного занятия; 

- количество часов, отводимых на освоение раздела/темы учебного занятия; 

- форма занятия; 

- электронные учебно-методические материалы. 

В качестве электронных (цифровых) образовательных ресурсов допускается использование 

мультимедийных программ, электронных учебников и задачников, электронных библиотек, вир-

туальных лабораторий, игровых программ, коллекций цифровых образовательных ресурсов. 

Тематическое планирование рабочей программы является основой для создания календар-

но-тематического планирования учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности)/учебного модуля на срок освоения программы. 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета/учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности)/учебного модуля» конкретизирует соответствующий раздел Поясни-

тельной записки образовательной программы соответствующего уровня общего образования ис-

ходя из требований ФГОС НОО, ООО, СОО. Все планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса подлежат оценке их достижения обучающимися. 
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В разделе кратко фиксируются: 

- личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса, курса внеурочной деятельности или модуля (опираясь на целевой раздел ФООП);  

- виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата; 

- организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся (возмож-

но приложение тематики проектов); 

- система оценки достижения планируемых результатов (приложение к рабочей программе 

«Контрольно-измерительные материалы»). 

Если педагог составляет рабочую программу для предмета, курса или модуля, для предмет-

ных результатов которого нет требований во ФГОС, то педагогу нужно разработать их самостоя-

тельно. 

Педагоги опираются на разработанную систему оценки результатов учеников и указывают 

контрольно-измерительные материалы. Для контроля достижения каждого вида планируемых ре-

зультатов учитель должен предусмотреть выполнение контрольной работы, диктанта, изложения, 

теста и т. п. Учителю нужно учесть, что оценка достижения планируемых результатов должна: 

- отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения рабочей программы, 

позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; 

- предусматривать оценку и учет результатов использования разнообразных методов и 

форм обучения, которые взаимно дополняют друг друга, в том числе проектов, практических, ко-

мандных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний или тестов, динамических показателей освоения навыков и знаний, в том 

числе формируемых с использованием цифровых технологий; 

- предусматривать оценку динамики учебных достижений учеников; 

- обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

учеников в интересах всех участников образовательных отношений. 

Раздел «Календарно-тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, состоящей 

из колонок (примерная форма – приложение № 5 к Положению): 

- номер урока (учебного занятия) по порядку; 

- наименование раздела, темы урока (учебного занятия); 

- дата проведения урока (учебного занятия) по плану; 

- дата проведения урока (учебного занятия) фактически; 

- количество часов. 

Рабочие программы формируются с учетом рабочей программы воспитания. Отобразить 

учет рабочей программы воспитания необходимо перед таблицей тематического планирования. 

Рабочая программа разрабатывается педагогом в соответствии с его компетенцией. Педаго-

гический работник выбирает один из следующих вариантов установления периода, на который 

разрабатывается рабочая программа: 

- рабочая программа разрабатывается на год; 

- рабочая программа разрабатывается на период реализации образовательной программы 

МБОУ Студеновская средняя школа; 

- рабочая программа разрабатывается на срок освоения учебного предмета/учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности)/учебного модуля. 

Рабочая программа может быть разработана на основе: 

- ФГОС начального общего образования, ФООП НОО; 

- ФГОС основного общего образования, ФООП ООО; 

- ФГОС среднего общего образования, ФООП СОО; 

- примерной рабочей программы; 

- учебной и методической литературы; 

- другого материала. 

Педагогический работник при разработке рабочей программы может использовать «Кон-

структор рабочей программы» https://edsoo.ru/constructor/.    

https://edsoo.ru/constructor/
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Педагогический работник обязан представить рабочую программу на заседании школьного 

методического объединения, соответствующим протоколом которого фиксируется факт «принято» 

рабочей программы. 

Руководитель школьного методического объединения обязан представить рабочую про-

грамму заместителю директора и на заседание педагогического совета, соответствующим прото-

колом которого фиксируется факт «согласовано» рабочей программы. 

Рабочая программа утверждается в составе содержательного раздела образовательной про-

граммы соответствующего уровня общего образования приказом директора школы. 

Рабочая программа оформляется в электронном и/или печатном варианте. 

Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word шрифтом Times 

New Roman, кегль 12–14, межстрочный интервал одинарный, выровненный основной текст по 

ширине, заголовки – по центру, поля со всех сторон 1–3 см. 

Центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word. Листы 

формата А4. Таблицы встраиваются непосредственно в текст. 

Рабочая программа должна иметь титульный лист с названием учебного предмета, курса (в 

том числе внеурочной деятельности) или модуля, по которому ее разработали, и сроком освоения 

программы. 

Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. Электронный вари-

ант рабочей программы хранится в папке «приложения к ОП ООО» на «Яндекс. Диск». 

Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в школе в течение всего периода 

ее реализации в месте, установленном директором школы. 

В случае необходимости корректировки рабочих программ директор школы издает приказ 

о внесении изменений в образовательную программу соответствующего уровня общего образова-

ния в части корректировки содержания рабочих программ. Составитель программы добавляет на 

титульный лист дополнительные грифы «принято», «согласовано» и год внесения изменения. 

Корректировка рабочих программ проводится в сроки и в порядке, установленные в приказе ди-

ректора школы о внесении изменений в образовательной программе соответствующего уровня 

общего образования. 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

1 класс 
 

Русский язык https://disk.yandex.ru/i/JgD2Ehe7wuNe5g  

Литературное чтение https://disk.yandex.ru/i/fzsp2T6gyFvt7w  

Математика https://disk.yandex.ru/i/8r0JQxlsnCgZ2g  

Окружающий мир https://disk.yandex.ru/i/jAb3Eh1qDpgr2w  

Музыка https://disk.yandex.ru/i/WNnwkYWZpQbTTw  

Изобразительное искусство https://disk.yandex.ru/i/o2PUb7blRoxd8A  

Технология https://disk.yandex.ru/i/6S4l3KHFtLX2og  

учебный курс "Азбука экологии" https://disk.yandex.ru/i/ycUZC9Q6I-k2jA  

Физическая культура для 1-4 классов https://disk.yandex.ru/i/G3w3BGR3PxZX7Q  

2 класс 
 

Русский язык https://disk.yandex.ru/i/Ic_2P9U5_1NciQ  

Литературное чтение https://disk.yandex.ru/i/XhlU0jkOJCKQdA 

Английский язык 2-4 класс https://disk.yandex.ru/i/hPxUNQHh9wosUA  

Математика https://disk.yandex.ru/i/m_7G6k0yKZy5ow  

Окружающий мир https://disk.yandex.ru/i/hFxx6Zrer9w_Lw  

https://disk.yandex.ru/i/JgD2Ehe7wuNe5g
https://disk.yandex.ru/i/fzsp2T6gyFvt7w
https://disk.yandex.ru/i/8r0JQxlsnCgZ2g
https://disk.yandex.ru/i/jAb3Eh1qDpgr2w
https://disk.yandex.ru/i/WNnwkYWZpQbTTw
https://disk.yandex.ru/i/o2PUb7blRoxd8A
https://disk.yandex.ru/i/6S4l3KHFtLX2og
https://disk.yandex.ru/i/ycUZC9Q6I-k2jA
https://disk.yandex.ru/i/G3w3BGR3PxZX7Q
https://disk.yandex.ru/i/Ic_2P9U5_1NciQ
https://disk.yandex.ru/i/XhlU0jkOJCKQdA
https://disk.yandex.ru/i/hPxUNQHh9wosUA
https://disk.yandex.ru/i/m_7G6k0yKZy5ow
https://disk.yandex.ru/i/hFxx6Zrer9w_Lw
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Музыка https://disk.yandex.ru/i/bXYabJJvgAoE5A  

Изобразительное искусство https://disk.yandex.ru/i/FuvM2OSaYmUSrw  

учебный курс "Азбука экологии" https://disk.yandex.ru/i/n5Ier-F1cyJjTA  

Технология https://disk.yandex.ru/i/M9G9OW6OszWYRg  

3 класс 
 

Русский язык https://disk.yandex.ru/i/BUTyWT9KjfBrsQ  

Литературное чтение https://disk.yandex.ru/i/NFFf2t8Cq5x7GQ  

Математика https://disk.yandex.ru/i/8i5CYi87JgIFlQ  

Окружающий мир https://disk.yandex.ru/i/oeP0lsapWdz-1g 

Музыка https://disk.yandex.ru/i/BSCzX0n3HnwWOw 

Изобразительное искусство https://disk.yandex.ru/i/l4tfSnUtBdzqjA  

учебный курс "Азбука экологии" https://disk.yandex.ru/i/tnT1HYVVwDn-Nw  

Технология https://disk.yandex.ru/i/DtNSxfleiLrWrg  

4 класс 
 

Русский язык https://disk.yandex.ru/i/sWEDfHI_kgdobQ  

Литературное чтение https://disk.yandex.ru/i/VKCeWzTSfoTKnQ  

Математика https://disk.yandex.ru/d/0XcyBryRU2RiGA  

Окружающий мир https://disk.yandex.ru/i/DAgZ6ar42TYZuw  

Музыка https://disk.yandex.ru/i/nOgpwIN7Z3RZhA  

Изобразительное искусство https://disk.yandex.ru/i/WpF22copIPahlA  

Технология https://disk.yandex.ru/i/VXHkE0xymxmdsg  

Основы религиозных культур и светской этики https://disk.yandex.ru/i/H4xyYE5WZjx3kw  

УКВД «Функциональная грамотность»  https://disk.yandex.ru/i/ymT9BTH5VkutSQ  

УКВД «Мое Оренбуржье»  https://disk.yandex.ru/i/xdPkHasLpvkocg  

УКВД «Тропинка в профессию»  
https://disk.yandex.ru/i/DTa-ie5K1EGfYg 

https://disk.yandex.ru/d/60a9KTld9zpaeg  

УКВД «Музыкальный театр» https://disk.yandex.ru/i/M6PE-gVMj15esA  

УКВД «Музейная педагогика» https://disk.yandex.ru/i/X0hGA68qlpsINw  

УКВД "Разговоры о важном"  https://disk.yandex.ru/i/Yxn5_AXgYeJq5g  

УКВД «Наша биологическая лаборатория» https://disk.yandex.ru/i/IgCzXrqtN6v5Lg  

УКВД «Здорово быть здоровым» https://disk.yandex.ru/i/cJCODX_2rlvovQ  

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

Сформированностьт у младших шклльнитков УУД оказывет значительное положитель-

ное влияние: 

- на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

- на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих станов-

ление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

- на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

https://disk.yandex.ru/i/bXYabJJvgAoE5A
https://disk.yandex.ru/i/FuvM2OSaYmUSrw
https://disk.yandex.ru/i/n5Ier-F1cyJjTA
https://disk.yandex.ru/i/M9G9OW6OszWYRg
https://disk.yandex.ru/i/BUTyWT9KjfBrsQ
https://disk.yandex.ru/i/NFFf2t8Cq5x7GQ
https://disk.yandex.ru/i/8i5CYi87JgIFlQ
https://disk.yandex.ru/i/oeP0lsapWdz-1g
https://disk.yandex.ru/i/BSCzX0n3HnwWOw
https://disk.yandex.ru/i/l4tfSnUtBdzqjA
https://disk.yandex.ru/i/tnT1HYVVwDn-Nw
https://disk.yandex.ru/i/DtNSxfleiLrWrg
https://disk.yandex.ru/i/sWEDfHI_kgdobQ
https://disk.yandex.ru/i/VKCeWzTSfoTKnQ
https://disk.yandex.ru/d/0XcyBryRU2RiGA
https://disk.yandex.ru/i/DAgZ6ar42TYZuw
https://disk.yandex.ru/i/nOgpwIN7Z3RZhA
https://disk.yandex.ru/i/WpF22copIPahlA
https://disk.yandex.ru/i/VXHkE0xymxmdsg
https://disk.yandex.ru/i/H4xyYE5WZjx3kw
https://disk.yandex.ru/i/ymT9BTH5VkutSQ
https://disk.yandex.ru/i/xdPkHasLpvkocg
https://disk.yandex.ru/i/DTa-ie5K1EGfYg
https://disk.yandex.ru/d/60a9KTld9zpaeg
https://disk.yandex.ru/i/M6PE-gVMj15esA
https://disk.yandex.ru/i/X0hGA68qlpsINw
https://disk.yandex.ru/i/Yxn5_AXgYeJq5g
https://disk.yandex.ru/i/IgCzXrqtN6v5Lg
https://disk.yandex.ru/i/cJCODX_2rlvovQ
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- на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с разви-

вающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

- на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информаци-

онной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе 

как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях циф-

ровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для уровня НОО воз-

можна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного содержания 

обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов.  

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание образовательного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных ин-

теллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, 

в т.ч. в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимо-

действия с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсаль-

ность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций 

позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном со-

держании, в т.ч. представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способству-

ет снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития обучающегося и формирует способности к ва- риативному восприятию предметного со-

держания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Во ФГОС НОО выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноменов психического 

развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, коммуника-

тивные и регулятивные УУД. 

Целью реализации программы формирования универсальных учебных действий (УУД) 

является создание организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, обеспечивающего обучающимся достижение метапредметных результа-

тов освоения программы начального общего образования. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне начального общего 

образования направлена на решение следующих задач, обеспечивающих создание условий для: 

1) развития у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершен-

ствованию; 

2) повышения эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных дей-

ствий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, освоение элемен-

тов учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

3) освоения обучающимися технологий командной работы на основе их личного 

вклада в решение общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной оценки сво-

их и командных возможностей; 

4) овладение обучающимися современными технологическими средствами в хо-

де обучения и в повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры пользования ин-

формационно-коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), расширение возможностей ин-

дивидуального развития обучающихся; 

5) формирования функциональной грамотности обучающихся (способности ре-

шать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяю-

щимся миром и дальнейшему успешному образованию; 
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6) использования в образовательной деятельности современных образователь-

ных и информационных технологий; 

7) обновления содержания программы начального общего образования, методик 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные УУД представляют совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности. К ним относятся: 

- базовые логические - логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классифи-

кация, сериация); 

- базовые исследовательские - методы познания окружающего мира, в том числе пред-

ставленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюде-

ние, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графиче-

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

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности младшего 

школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности младшего 

школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, члена-

ми многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения ре-

альной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, гимназии. В соот-

ветствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую тексто-

вую деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами обра-

зовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный по-

иск, реконструкция, динамическое представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказыва-

ние собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтакт-

ного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование осу-

ществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп 

операций: 

- принимать и удерживать учебную задачу; 

- планировать её решение; 

- контролировать полученный результат деятельности; 

- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

- корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной составляющей регу-

лятивных УУД являются операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям 

в процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупрежде-

нию и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

В рабочих программах учебных предметов требования и планируемые результаты совмест-

ной деятельности выделены в специальный раздел метапредметных результатов. 
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Характеристики сформированности УУД 
 

Базовый уровень 

1-2-й классы 

Базовый уровень 

3-й класс 

Повышенный уровень 

1-2-й классы 

Базовый уровень 

4-й класс 

Повышенный уровень 

3-й класс 

Регулятивные УУД 

Определять и формулировать цель деятельности. Составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) 

Определение и формулирование 

цели, составление плана дей-

ствий по решению проблемы 

(задачи) с помощью учителя. 

Определение и формулирование цели 

с помощью учителя; самостоятельное 

составление плана действий по реше-

нию проблемы (задачи). 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, определяет 

способы решения проблемы (за-

дачи) и составляет план действий 

по решению проблемы (задачи). 

Осуществлять действия по реализации плана 

Четкое выполнение 

предложенного плана действий. 

Четкое выполнение требований задач, 

поиск иных способов ее решения. 

Самостоятельно ориентируется в 

учебнике. 

Осуществляет решение задачи, 

не изменяя ее и не выходя за ее 

требования, выдвигает 

содержательные гипотезы. 

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его 

С помощью учителя 

контролирует и оценивает про-

цесс своей деятельности. Делает 

простые выводы. 

Самостоятельно или с помощью учи-

теля обнаруживает ошибки, находит

 несоответствие с 

поставленной целью. 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс выполнения задачи, вно-

сит коррективы в способ дей-

ствия до начала решения. 

Познавательные УУД 

Владеть базовыми логическими действиями 

Самостоятельно или с помощью 

учителя сравнивает объекты, 

устанавливает основания  для 

сравнения,      устанавливает 

аналогии;   объединяет части 

объекта    (объекты)    по 

определённому признаку; опре-

деляет    существенный 

признак  для   классификации, 

классифицирует предложенные 

объекты. 

Самостоятельно или с помощью учи-

теля находит закономерности и про-

тиворечия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе 

предложенного учителем алгоритма. 

Самостоятельно выявляет 

недостаток информации для ре-

шения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливает причинно- 

следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственно-

му наблюдению или знакомых 

по опыту, делает выводы. 

Владеть базовыми исследовательскими действиями 

 Самостоятельно или с помощью учи-

теля определяет разрыв между реаль-

ным и желательным состоянием объ-

екта (ситуации) на основе предложен-

ных учителем вопросов; 

С помощью учителя формулирует 

цель, планирует изменения объекта, 

ситуации. 

Самостоятельно   сравнивает 

несколько   вариантов   решения 

задачи, выбирает  наиболее 

подходящий   (на    основе 

предложенных критериев); про-

водит  по предложенному 

плану  опыт,    несложное 

исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и 

связей между объектами (часть 

— целое, причина — следствие); 

формулирует выводы и 

подкрепляет их доказательствами 

на основе   результатов 

проведённого  наблюдения 

(опыта, измерения, 

классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозирует возможное 

развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 
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Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать предварительный отбор 

источников информации; добывать информацию 

Самостоятельно или с помощью 

учителя выделяет необходимую 

информацию в разных источни-

ках 

Самостоятельно применяет методы 

информационного поиска. 

Самостоятельно находит и выде-

ляет необходимую 

информацию,  используя 

компьютерные средства. 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового 

продукта 

С помощью учителя создает 

элементарные модели, 

отображающие учебный 

материал и преобразует предла-

гаемые модели. 

Самостоятельно создает и преобразует 

элементарные модели. 

Самостоятельно создает и преоб-

разует модели разной сложности. 

Коммуникативные УУД 

Доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и диалогической речи 

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета. 

Соблюдать простейшие нормы рече-

вого этикета. Использовать речь для 

регуляции своего действия; формули-

ровать и аргументировать собствен-

ную позицию владеть диалогической 

формой речи. 

Соблюдать нормы речевого эти-

кета; владеть диалогической 

формой речи; строить 

монологическое высказывание в 

соответствии с задачами комму-

никации. 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

Допускать существование иной 

точки зрения. 

Быть терпимыми к другим мнениям 

осознавать необходимость 

аргументации собственной позиции и 

критической оценки мнения партнера. 

Принимать иную точку зрения, 

отличную от собственной. Аргу-

ментировать собственную пози-

цию и координировать её с пози-

цией партнёров при выработке 

решения. 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то 

сообща 

Участвовать в коллективном 

обсуждении; 

выслушивать друг друга, 

договариваться, работая в паре. 

При выполнении заданий в группе: 

слушать друг друга, договариваться, 

объединять полученные результаты 

при совместной презентации решения; 

работая в группе, учитывать мнения 

партнёров, отличные от собственных. 

Умение учитывать другие точки 

зрения в коллективной работе. 

Распределять обязанности при 

работе в группе; выполнять раз-

личные социальные роли в груп-

пе (лидера, исполнителя, оппо-

нента) в соответствии с задачами 

учебной деятельности. 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм констру-

ирования 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 ребёнка явля-

ются появившиеся в результате обучения в начальной школе психологические новообразования. 

Среди них для младшего школьника принципиально важны:  

- осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки;  

- способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 

учебной задачи;  

- определённый уровень сформированности УУД.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (кур-

сов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление УУД и его реали-

зацию на каждом уроке или занятии.  

Вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного предмета. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следу-

ющие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зре-

ния УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют фор-

мированию разных метапредметных результатов.  
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На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для фор-

мирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает за-

дания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержа-

нии.  

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т.е. использования 

его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщён-

ное видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное со-

держание.  

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от кон-

кретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

УУД: поисковая (в т.ч. с использованием информационного ресурса Интернета), исследователь-

ская, творческая деятельность (в т.ч. с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов). 

Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при ко-

тором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. 

В этом случае единственная задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать 

его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов УУД, требующие мысли-

тельных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей дея-

тельности, не являются востребованными, так как использование готового образца опирается 

только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьни-

ка к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поис-

ковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информацион-

ных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, 

бытового назначения), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного информацион-

ного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действи-

тельности 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 не-

возможно представить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, ху-

дожественные визуализации, технологические процессы и пр.).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых стро-

ится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в т.ч. с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содер-

жании.  

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем предметами во 

внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и быстро. 

3. Педагогические работники применяют систему заданий, формирующих операциональ-

ный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебнойзадачи, 

выбор соответствующего способа действия.  

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраива-

ют пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень 

важно соблюдать последовательность этапов формирования алгори ма: построение последова-

тельности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; 

постепенный переход на новый уровень - построение способа действий на любом предметном со-

держании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным анали-

тическим оценкам;  
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2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса деятельно-

сти;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предви-

деть возможные трудности и ошибки.  

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучаю-

щегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих 

ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической ра-

боты, 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. 

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 дея-

тельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) - выбирать 

(из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, яв-

лений) 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 (несуществен-

ные) 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 объек-

тов) 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) суще-

ственных признаков (свойств);  

- игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета;  

- сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анали-

зируемых предметов.  

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объек-

тов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения пред-

метов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация дея-

тельности обучающегося в электрон ном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое 

представление об их универсальных свойствах, т.е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоени-

ем предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных 

результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 



109 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержатель-

ной основой становления универсальных учебных действий (далее – УУД); 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как актив-

ной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображе-

ния, в том числе в условиях дистанционного обучения; 

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 пред-

метном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изуча-

емых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных 

предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность равития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию пред-

метного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

При этом средствами достижения метапредметных результатов в условиях предметной 

организации образовательной деятельности прежде всего являются: 

- само предметное содержание; 

- образовательные технологии деятельностного типа; 

- продуктивные задания. 

В свою очередь, сформированные УУД оказывают положительное влияние на успешность 

обучения и развитие младшего школьника: 

- 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 самообразова-

нию обучающегося; 

- в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающих-

ся; 

- в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

- в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведе-

ниями об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ре-

сурсами. Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях 

цифровой трансформации образования. 

Формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках целостной об-

разовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов 

Каждый учебный предмет и курс внеурочной деятельности в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся рас-

крывает определённые возможности и обеспечивает формирование УУД. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных, коммуни-

кативных, познавательных универсальных действий. 

Русский язык как знаковая система позволяет представить учебный материал в виде по-

следовательности учебных задач, включить обучающихся в контрольно- оценочную деятельность 

и организовать учебное сотрудничество, что обеспечивает эффективное формирование регуля-

тивных универсальных учебных действий. 

Работа с языковыми единицами (звук, слово, предложение, текст) открывает возможности 

для формирования базовых логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. 
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Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Учебный   предмет «Русский язык» обеспечивает   формирование коммуникатив-

ных  универсальных  учебных  действий,  так  как  обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний. 

Учебный предмет «Литературное чтение» прежде всего, способствуют: 

- формированию общеучебных навыков чтения и умения работать с текстом. 

Знакомство с элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

- пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует 

общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию, нравствен-

ных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитанию интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран; 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Учебный предмет «Математика» направлен, прежде всего. на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно этому учит использование начальных математиче-

ских знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений, овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий связано с тем, что 

данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, 

строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для ком-

муникации. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» обеспечивает, прежде всего, раз-

витие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической ре-

чи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмо-

циональное состояние и переживания; 

- уважение интересов партнера; 

- умение слушать и слышать собеседника; 

- вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседни-

ка форме. 

Знакомство с целостной научной картиной природного и социокультурного мира (умение 

объяснять мир) на уроках учебного предмета «Окружающий мир» способствует: 

1) развитию познавательных, коммуникативных, регулятивных универсальных 

учебных действий: 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств, с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- установление и выявление причинно-следственных связей в окружающем мире, 

в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 

2) овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
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умение поиска и работы с информацией; формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и со-

здания моделей). 

Коммуникативный подход к преподаванию учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» предполагает организацию коммуникативной деятельности обучаю-

щихся, требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, 

согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные сред-

ства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудниче-

ства, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование коммуникативных, познава-

тельных, регулятивных действий. 

При изучении музыки закладываются основы систематизации, классификации явлений, 

алгоритмов творческого мышления на основе восприятия и анализа музыкальных художественных 

образов, что определяет развитие памяти, фантазии, воображения учащихся, приводит их к 

поиску нестандартных способов решения проблем. 

В регулятивных универсальных учебных действиях учащимся важно ясно представлять 

цель предмета, а именно, что музыкальное произведение, представляющее настоящее искусство, – 

это мысль, выраженная в виде звуков, которая провозглашает духовно-нравственные ценности че-

ловечества. 

Познавательные универсальные учебные действия в музыке это - приобщение к шедев-

рам мировой музыкальной культуры – народному, профессиональному музыкальному творчеству 

– способствует формированию целостной художественной картины мира, воспитанию патриоти-

ческих убеждений, толерантности жизни в поликультурном обществе, развитию творческого, сим-

волического, логического мышления, воображения, памяти и внимания, что в целом активизирует 

познавательное и социальное развитие учащегося. 

Коммуникативные универсальные учебные действия по учебному предмету «Музы-

ка» формируют умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни и продуктивно сотруд-

ничать со сверстниками и взрослыми. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование всех видов 

универсальных учебных действий: коммуникативных, познавательных, регулятивных уни-

версальных учебных действий и позволяет положительно влиять на личностный результат. Учеб-

ный предмет "Изобразительное искусство" вносит особый вклад в формирование УУД через орга-

низацию совместной учебной деятельности, использование проектных, игровых, поисковых, диа-

логовых методов, ИКТ, активизирующих учебно-познавательную деятельность учащихся. 

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для формирования ком-

муникативных, познавательных, регулятивных универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения заданий по курсу 

(так в ходе решение задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты, 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позво-

ляющие выделить необходимую систему ориентиров). 

- возможностью организации совместной продуктивной деятельности и фор-

мирования коммуникативных действий, широким использованием форм группового сотрудни-

чества на основе организации совместно-продуктивной деятельности и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса. 

Учебный предмет создает благоприятные условия для: 

- формирования регулятивных действий, включая целеполагание; планирова-

ние (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 

коррекция и оценка; формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
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преобразующих действий; 

- формирования мотивации успеха и достижений младших школьников, творче-

ской самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности. 

Эффективное освоение обучающимися универсальных учебных действий обеспечивается: 

- построением единого образовательного пространства, обеспечивающего 

включение обучающихся в различные виды деятельности, в рамках урочной, внеурочной и воспи-

тательной деятельности; 

- реализацией единых подходов к организации учебной и проектной деятельно-

сти школьников на всех без исключения учебных предметах, а также во внеурочной деятельности, 

в том числе применением всем коллективом школы эффективных образовательных технологий, 

направленных на формирование УУД. 

Основным механизмом реализации программы формирования УУД является отбор и опи-

сание эффективных образовательных технологий, применение которых обеспечивает обучающим-

ся достижение метапредметных результатов. В ОП НОО определены основные образовательные 

технологии, которые применяются для освоения содержания всех учебных предметов, курсов, а 

также ряд из них применяется при реализации курсов внеурочной деятельности. 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ Студеновская СОШ  разработана:  

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реали-

зации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р); на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 287 (ред. 

от 18.07.2022г); 

 ФОП основного общего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы основного общего образования", зарегистрирован 12.07.2023 № 74223); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286; 

 ФОП начального общего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования", зарегистрирован 12.07.2023 № 74229); 

 ФОП среднего общего образования (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об утверждении федеральной образовательной программы 

среднего общего образования", зарегистрирован 12.07.2023 № 74228); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования»; 

 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года 

№ АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с 

примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 
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 Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом госу-

дарственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с при-

мерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной дея-

тельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определён-

ных ФГОС; 

 Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в 

том числе советов обучающихся), советов родителей. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспита-

ния. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным цен-

ностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исклю-

чением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной ор-

ганизации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматрива-

ющей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные инте-

ресы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

Раздел 2.3.2 Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется со-

держанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреп-

лены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное со-

держание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучаю-

щихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов Рос-

сии. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осу-

ществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. При-

оритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоко-

нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современ-

ного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными акта-

ми школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют пре-

имущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные 
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из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского обще-

ства ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные цен-

ности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с ми-

ровоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами государ-

ственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей россий-

ские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способ-

ной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созида-

нию и защите Родины. 

  

1.1. Цели и задачи 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим 

идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, цель 

воспитания обучающихся в школе: развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в рос-

сийском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

• усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

• формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных 

поступков, социально значимых дел). 

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО ООО СОО. 

1.2. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

        Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельно-

сти организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с традицион-

ными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 
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принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопозна-

ния, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, граж-

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старше-

му поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

           Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, систем-

но-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следо-

вания нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообраз-

ности. 

1.3. Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соот-

ветствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, при-

надлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и ува-

жение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; (ведется совместная рабо-

та с территориальной избирательной комиссией) 

   - патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентич-

ности (проведение общешкольных ключевых дел к Дню защитников Отчества, Дням воинской 

славы, Дню Победы, Дню освобождения от немецко – фашистских захватчиков и другие); 

   - духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям (совместная работа с Классической православной гим-

назией Святого праведного Иоанна Кронштадтского, Школьным музеем,  организуется помощь 

детям войны и ветеранам педагогического труда, бойцам РФ  специальной операции на Украине); 

 - эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства (посещение музеев и театров региона, экскурсионные поездки по городам России); 

 - физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благопо-

лучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и со-

циальной среде, чрезвычайных ситуациях (работа Школьного спортивного клуба, участие в спор-

тивных соревнованиях города и региона); 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личност-

ное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на до-

стижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности (организация де-

журств в школе, в кабинетах ОО, школьных клумбах и субботники на территории школьного дво-

ра); 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бе-

режного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в экологических акциях «Беги-

те воду», «Эколята», «Бумаге – вторая жизнь и др.); 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных инте-

ресов и потребностей. (участие в научно-практических конференциях онлайн и офлайн, Рожде-

ственских чтениях, конкурсе чтецов, конкурсах и фестивалях науки и творчества). 
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1.4 На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые приоритеты 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образова-

ния 
 

                                            Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, проявляю-

щий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой ро-

дины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним ува-

жение. 

Духовно-нравственное воспитание 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выра-

жающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный вред дру-

гим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных уси-

лий человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, вероиспове-

даний. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные се-

мейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему пси-

хологические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, лите-

ратуре. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое воспитание 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

ным видам искусства, творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-

сти, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творче-

стве людей. 

Физическое воспитание 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других 

людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведе-

ния в быту, природе, обществе.  
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Трудовое воспитание 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и госу-

дарства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное от-

ношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, тру-

довой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое воспитание 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, окружаю-

щей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное воспитание 

Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования  

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультур-

ном и многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам России, 

праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в разнообраз-

ной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, по-

мощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного сообще-

ства, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терро-

ризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному насле-

дию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою общероссий-

скую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, свое-

го края, других народов России, Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, жителей 

своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, искусстве, 
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спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, других 

народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов Рос-

сии, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, про-

тиворечащих традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального и об-

щественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям народов 

России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания де-

тей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия наро-

дов России и человечества; испытывающий чувство уважения к русскому и родному языку, лите-

ратуре, культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое воспитание 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его эмоционально-

го воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, понимаю-

щий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного насле-

дия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном творче-

стве. 

Физическое воспитание 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение 

личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигие-

нических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая актив-

ность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек (употребление ал-

коголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, информа-

ционным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая даль-

нейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и дру-

гих людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в се-
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мье, школе, своей местности) технологической и социальной направленности, способный иници-

ировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода на 

основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в усло-

виях современного технологического развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной траекто-

рии образования и жизненных планов получения профессии, трудовой деятельности с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их возмож-

ных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаи-

мосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, приро-

доохранной направленности. 

Познавательное воспитание 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом индиви-

дуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной сре-

дой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в есте-

ственнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальные навыки исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования  

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном 

и многоконфессиональном российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом тысяче-

летней российской государственности, с Российским государством, ответственность за развитие 

страны, российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать су-

веренитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать исто-

рическую правду о Российском государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и право-

порядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе по со-

циальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терро-

ризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном само-

управлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 
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Патриотическое воспитание 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий приверженность к 

родной культуре на основе любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно выражаю-

щий чувство причастности к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному насле-

дию своего и других народов России, к национальным символам, праздникам, памятникам, тра-

дициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживаю-

щий их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культу-

ре народов России (с учетом мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения 

семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей 

и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой человеческой лично-

сти, свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных групп, тради-

ционных религий народов России, национальному достоинству, религиозным убеждениям с уче-

том соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежно-

сти, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе российских тра-

диционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и родного языков, ли-

тературы в жизни человека, народа, общества, Российского государства, их значении в духовно-

нравственной культуре народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой культуры. 

Эстетическое воспитание 

Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других народов, пони-

мающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздей-

ствия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценно-

стей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, художествен-

ном творчестве с учетом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на эс-

тетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного насле-

дия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое воспитание 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 
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Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблю-

дение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), стремление к физическому са-

мосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жиз-

ни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для физического и психи-

ческого здоровья привычек, поведения (употребление алкоголя, наркотиков, курение, игровая и 

иные зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологического состояния, 

состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и другим лю-

дям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, материальные ресурсы и 

средства свои и других людей, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их со-

циально значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с уче-

том соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой деятельности в 

различных социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в услови-

ях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, обще-

ства. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального образования, к не-

прерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологиче-

ском обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое воспитание 

Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по охране 

окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природопользования в быту, в 

общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсо-

сберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное воспитание 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с уче-

том своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных достижений 

науки и техники, достоверной научной информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных представлений, идей, 

концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, научных до-
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стижений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, со-

циально-экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составля-

ющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, рабо-

тающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 

2.3.3 Содержательный раздел 

2.1. Уклад школы 

Процесс воспитания в МБОУ Студеновская СОШ ориентирован на интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительного образования через создание событийного простран-

ства в детско-взрослой среде.  В школе сложилась система традиционных школьных событий, в 

которую включены не только обучающиеся, их семьи и педагогические работники, но и социаль-

ные партнеры. Создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в этих совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). Педагоги школы 

ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, сек-

ций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских вза-

имоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы, направленные на 

формирование целостной воспитательной среды и целостного пространства духовно-

нравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного 

в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 

(законных представителей). При этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся 

на основе их приобщения к базовым российским ценностям: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, 

труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем мо-

дуле. 

2.1. Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способству-

ющих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внима-

ния к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисципли-

ны и самоорганизации, согласно Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

кейсов и дискуссий; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

викторины, тестирование кейсы, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дис-

куссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диа-
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лога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаи-

модействию с другими детьми; 

- Олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-деловая игра, урок – путешествие, 

урок   мастер-класс, урок-исследование и др.    Учебно-развлекательные мероприятия (викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);   

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; интеллектуальных игр, стимулиру-

ющих познавательную мотивацию школьников.  

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реа-

лизации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, помогает приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследовате-

лей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

    У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной от-

ветственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать пробле-

мы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с кол-

лективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителя-

ми, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представи-

телями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей    развития каж-

дого обучающегося в классе и создание условия для становления ребенка, как личности, входяще-

го в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни.  

 Важное место в работе классного руководителя занимает организация интересных и 

полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 

позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   разными потребностями и тем са-

мым дать им возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе.  

 Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, ак-

ции, события, проекты, занятия:    

-  классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя), посвящен-

ные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране, способствую-

щие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше 

узнать и полюбить свою Родину;   

-  игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупре-

ждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций 

в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготов-

кой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного пове-

дения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

 Немаловажное значение имеет: 

  - формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный 

поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 - становление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела по параллелям); 

 - сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

 - создание ситуации выбора и успеха. 
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  Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

 - составление социального паспорта класса  

 - изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личност-

ные характеристики членов классного коллектива),  

 - составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

 - деловая игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

 - проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллек-

тива с помощью организационно-деятельностной игры, классных часов. Классное руководство 

подразумевает и индивидуальную работу с обучающимися класса:  

 -  со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по от-

дельным предметам направлена на контроль за успеваемостью обучающихся класса; 

- с учащимися, находящимися в состоянии стресса и дискомфорта; 

- с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением;  

 -  заполнение с учащимися «портфолио» с занесением «личных достижений» уча-

щихся класса;  

 -  участие в общешкольных конкурсах; 

  - предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение 

 - вовлечение учащихся в социально значимую деятельность в классе. 

 Классный руководитель работает в тесном сотрудничестве с учителями-

предметниками.  

2.3. Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса едины и находят 

контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в 

грамотной квалифицированной помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению родителей (законных представителей), не 

выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется систематически и 

в течение всего года. Используются различные формы работы: 

- выявление семей группы риска при обследовании материально-бытовых условий прожи-

вания обучающихся школы; 

- формирование банка данных семей; 

- индивидуальные беседы;  

- заседания Совета профилактики;  

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия с КДН и ПДН; 

  Профилактическая работа с родителями предусматривает оптимальное педагогическое 

взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему роди-

тельских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями - День семьи, День мате-

ри, мероприятия по профилактике вредных привычек, родительские лектории и т.д. 

 Кроме работы по просвещению и профилактике   в школе проводится активная работа для 

детей и их семей по создание ситуации успеха, поддержки и развития творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рам-

ках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
 - Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 - общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

            - педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе ко-

торого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а также по вопросам здоровьясбереже-

ния детей и подростков; 
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         -взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информа-

ция, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  

 На индивидуальном уровне: 

 - обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций; 

 - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

 - индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педа-

гогов и родителей. 

2.4.  Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование». 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-

имущественно через:  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отно-

шениями; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит 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; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельно-

сти, самоорганизации в соответствии с их интересами; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социаль-

но значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется 

в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

-патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, ис-

торико-культурной направленности; 

- духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культу-

рам народов России, духовно-историческому краеведению; 

- интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

- экологической, природоохранной направленности; 

-художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного твор-

чества разных видов и жанров; 

- туристско - краеведческой направленности; 

- оздоровительной и спортивной направленности. 

Художественно-эстетическая деятельность предполагает привитие эстетических цен-

ностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства прекрасного. Работа 

ведется через реализацию различных форм взаимодействия с природой, организацию выставок 

детского рисунка, детских творческих работ, поделок, конкурсов, тематических классных часов.  

Туристско - краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности 1 - 4 классы: 

««Мы туристы», направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Вводится для привития детям привычек 

здорового образа жизни, их гармоничного психофизического развития, формирования мотивации 

к сохранению здоровья. Методами реализации выступают ведение просветительской работы, ин-

формирование о полезных и вредных привычках, приобщение школьников к физической активно-

сти в разных ее проявлениях.  

Игровая деятельность. Курс внеурочной деятельности: 1 - 4 классы: «Здорово быть здо-

ровым»; направленный на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  
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Реализуются такие мероприятия, как изучение национальной культуры, истории и природы, 

проведение экскурсий.  

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям (конференции, 

фестивали, творческие конкурсы); 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, и т. 

п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

  внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы 

2.5. Модуль «Самоуправление.  

Основная цель модуля «Самоуправление» заключается в создании условий для выявления, 

поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со взрос-

лыми решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную коллективную твор-

ческую и социально-значимую деятельность.  Поддержка детского самоуправления в гимназии 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а гимназистов – предоставляет широкие возмож-

ности для самовыражения и самореализации  Участие  в  самоуправлении  даёт возможность под-

росткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить  опыт  конструктивного  об-

щения,  совместного  преодоления трудностей,  формирует  личную  и  коллективную  ответствен-

ность  за  свои решения и поступки.  

Детское самоуправление в осуществляется через: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного совета обучающихся ; 

- через деятельность детских общественных объединений  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся лидеров 

класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных коорди-

нировать его работу с другими коллективами, учителями; 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение лицеистов в планирование, организацию, проведение различного рода 

деятельности. 

2.6. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб гимназистов. Задача совместной деятель-

ности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профес-

сиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, форми-

рующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопре-

деление, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только про-

фессиональную, но и непрофессиональную составляющие такой деятельности:  
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Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к осо-

знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно-

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуали-

зирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие та-

кой деятельности. Эта работа осуществляется через следующие формы воспитательной деятельно-

сти: 

- Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку гимназиста 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия могут стать не 

только новые знания о профессиях, но и гордость конкретного ученика за родителей. В младших 

классах это профессии родителей учащихся, в старшей школе ребята встречаются с представите-

лями бизнеса и героических профессий: пожарный, военнослужащий, полицейский, следователь, 

что позволяет решать и задачи военно-патриотического воспитания. 

- Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности. Это формирует представления 

о мире профессий, о понимании роли труда в жизни человека через участие в различных видах де-

ятельности. Частью этих игр могут быть деловые игры, помогающие осознать ответственность че-

ловека за благосостояние общества на основе осознания «Я» как гражданина России. 

- Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования (размещение профориентационной ин-

формации на официальном сайте школы, оформление стенда по профориентации, занятия с эле-

ментами тренинга; 

-Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин-

тернет: просмотр лекций, участие в мастер - классах, посещение открытых уроков – онлайн - уро-

ки финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее» 

8-9 классы; тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые уро-

ки на потрале «ПроеКТОриЯ» - 1-11классы);  

- Посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях. «Дни 

открытых дверей» в учебных заведениях помогают обучающимся сделать правильный выбор. По-

высить интерес у гимназистов к выбранным профессиям.  На «Дне открытых дверей» обучающие-

ся не только знакомятся с учебным заведением, но и могут пройти тестирование, пообщаться со 

студентами. 

Индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по вопро-

сам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. В ходе психологического исследования 

определяется профессиональная готовность, вид деятельности, который нравится испытуемому, а 

также вид деятельности, который знаком на уровне навыков. На основе результатов исследования 

составляется заключение о профессиональных предпочтениях учащегося. 
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- Освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вклю-

ченных в основную образовательную программу школы или в рамках курсов внеурочной деятель-

ности. 

2.7. Модуль «Ключевые школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть гимназистов и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, ин-

тересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллек-

тив. В воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды традиционных 

дел. Главные дела являются понятными, личностнозначимыми, главное, в празднике - своеобраз-

ная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка.  

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьни-

ками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума 

- проводимые для жителей города, семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

которые открывают возможности для творческой самореализации гимназистов и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: Фестиваль здорового образа жизни, спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «Весеннее ассорти», флешмобы,  посвященные ко «Дню 

Народного Единства»,  ко «Дню матери», ко «Дню учителя», «Ко дню космонавтики», «1 Мая» и 

 « Дню Победы», эстафета,  посвященная 9 мая. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники– ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменатель-

ными датами и в которых участвуют все классы гимназии: 

 День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходит 

знакомство первоклассников и ребят, прибывших в новом учебном году в гимназию, с 

образовательной организацией. 

 Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет 

всем участникам образовательного процесса осознать важность преемственности «поколений» не 

только учащимися выпускных классов, но и младшими гимназистами. Последние звонки в 

гимназии всегда неповторимы, в полной мере демонстрируют все таланты выпускников, так как 

целиком и полностью весь сюжет праздника придумывается самими ребятами и ими же 

реализуется. 

 День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отношения к 

учителю, труду педагога через поздравление, творческих концертов. Данное мероприятие 

формирует доброжелательное отношение между обучающимися и педагогами, развитие 

творческих способностей обучающихся. 

  Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами создают 

праздничное настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их способностей, учиться 

преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, продолжать выразительно и 

эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, играх. Работать над сплочением коллектива. 

 Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в 

митинге, в торжественном параде, смотр военной песни и строя. Совместно с родителями 

школьники являются участниками всероссийского шествия «Бессмертный полк», Фестиваля 
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патриотической песни. Такое общешкольное дело будет способствовать формированию 

российской гражданской идентичности лицеистов, развитию ценностных отношений подростков к 

вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех 

трагических лет. 

 торжественные ритуалы- посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Прощай, начальная 

школа», вступление в ряды Российского движения детей и молодежи, «Орлята России», 

церемония вручения аттестатов, открытие спортивного сезона: 

 капустники- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы: 

вечер встречи выпускников, праздничные концерты; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное 

участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие образовательного учреждения. Способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка 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 ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.8. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реализуются через: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 
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проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе ко-

торых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоот-

ношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта.  

2.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предмет-

но-эстетической средой гимназии как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в лицей государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России); 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл этажей в 

гимназии, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  
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 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями 

2.10.   Модуль Социальное партнерство (сетевое взаимодействие) 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства гимназии при соблю-

дении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

  участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие творче-

ского потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  Однако, следуя новым стандартам 

образования, для создания «идеальной» модели выпускника рамки воспитательного пространства 

одного ОУ уже недостаточно. Должно быть организовано целостное пространство духовно-

нравственного развития обучающихся.  

 Этому способствует: 

  участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

  проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

  проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как 

основных учебных заведений, так дополнительных и высших; 

 - поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по се-

тевому взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия творче-

ского потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 

показать публично достигнутый результат.  

   Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организа-

циями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. направ-

ленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

2.11. Модуль «Профилактика и безопасность»  

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но 

и серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы теряли с 

такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной статистики и 

результаты специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в последние годы для 

подростков стали характерны не только широкая распространенность вредных привычек, но и бо-

лее раннее приобщение к ним.  В современной, быстро меняющейся экологической обстановке в 

России, возможности распространения среди подростков образа жизни сопряженного с риском 

для здоровья, становятся все более широкими. 
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 Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении 

различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому одной из 

форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни 

является просвещение. Подросткам необходима информация квалифицированных специалистов 

по интересующим их вопросам. 

Основной целью модуля является формирование ценностного отношения к собственному 

здоровью и собственной безопасности, основанного на знании своих потребностей, особенностей 

развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа здорового образа жизни.  

Деятельность школы по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни, по вопросам гражданской обороны, обеспечения первичных мер формированию 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседнев-

ной жизни, включает несколько направлений:  

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация просвети-

тельской и методической работы, профилактическая работа с участниками образовательного про-

цесса.  

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с обучающими-

ся «группы риска»; 

- разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обороны». 

На внешнем уровне:  
- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики, проведение 

профилактических бесед, тренингов; 

- беседы с инспектором ОДН, ПДН по вопросам профилактики; 

- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, лечеб-

ных учреждений.  

- участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения. 

На школьном уровне:  

- участие в военной эстафете; 

- работа с призывной комиссией. Сбор обучающихся (юноши 9-10 кл.) для прохождения 

приписной комиссии и медицинского освидетельствования; 

- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день гражданской 

обороны»; 

- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о россиянах, ис-

полняющих служебный долг за пределами Отечества»; 

- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной без-

опасности (комплекс мероприятий); 

- проведение профилактических мероприятий, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом.  

На индивидуальном уровне:  

- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 

профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, са-

моуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрос-

лых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 

19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском обществен-

ном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 
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органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучаю-

щемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность полу-

чить 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, уме-

ние сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с учрежде-

ниями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприя-

тий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений 

и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к гимназии территории (работа в приш-

кольном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации дея-

тельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (прово-

дятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссийская об-

щественно-государственная детско-молодёжная организация. Образовано Учредительным собра-

нием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с Федеральным законом «О российском движе-

нии детей и молодежи» от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной ак-

тивности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе их группового 

взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание подраста-

ющего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости обучающихся. Участником лицейского отделения РДДМ может стать любой 

обучающийся старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, построе-

ния отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают осознан-

ный выбор, способны понять свою роль в обществе. 

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -  программа «Орлята России» – уни-

кальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших классов 

в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята России» 

становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из старших классов. В 

содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, выполняют зада-

ния, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного». 

 Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней 

единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного един-

ства, День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгода-

рения, День защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День сча-

стья, День смеха, День Победы, День защиты детей.  

 2.13. Модуль «Школьное медиа»  
Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными обучающимися и педа-

гогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуника-

тивной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных видов и форм 

деятельности: 

 библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной 

культуры личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с 

источниками информации. Используемые формы: традиционные формы виртуальные экскурсии и 

путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – персоналии, 

интеллектуальные турниры, библиографические игры, литературные путешествия, конференции с 

элементами игровой деятельности. Также применяется и нестандартные формы урок-информация, 

урок-размышление, урок – диспут, урок-презентация, урок-видео-путешествие. 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 
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и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров. 

2.14. «Экскурсии, походы»       

Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различ-

ных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков са-

мообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обуче-

ния рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возмож-

ности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- ежегодные экскурсионные поездки по туристическим маршрутам организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

- выездные экскурсии в музеи, на предприятия; на представления в кинотеатр, драмтеатр, 

цирк ит.д. 

2.3.4. Организационный раздел 
Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного воспи-

тательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно вос-

производить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной деятельности.  

Уклад школы  направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и граждан-

ского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных руководите-

лей, которое помогает учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в потоке инфор-

мации, обеспечивающей успешный воспитательный процесс   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 

программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников (работа школы наставничества); 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и 

по вопросам классного руководства); 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспита-

ния; 

- участие в работе городских и региональных методических объединений представле-

ние опыта работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-

нравственному воспитанию. 
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С 2022г. в школе введена должность Советника директора по воспитательной работе по 

инициативе Министерства просвещения в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан 

РФ». 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить 

одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — 

ценность Учителя. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей программы воспи-

тания в образовательный процесс.  

Обеспечение использования педагогами методических пособий,  видеоуроков и видеомеро-

приятий по учебно-воспитательной работе  

Создание рабочей программы воспитания на 2023-2026 г. с приложением плана воспита-

тельной работы школы на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений 

программ воспитания. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО 

Сайт, на котором будут отражены реальные результаты программы воспитания. 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

Дети ОВЗ и дети-инвалиды получают образование, на равных, со всеми обучающимися, со-

здана благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети находятся под пристальным контролем 

классных руководителей, и социально-психологической службы. Они имеют возможность участ-

вовать в различных формах жизни детского сообщества: в работе органов самоуправления, волон-

терского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздни-

ках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким об-

разом, формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в соци-

альной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающи-

ми для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждо-

го обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обуча-

ющихся с ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии 

и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной ком-

петентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социаль-

ной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждения в присутствии значительного числа обучающихся). В 

лицее практикуются общешкольные линейки. 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучаю-

щихся участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя; 
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- в школе организована деятельность по ведение портфолио обучающихся. Портфолио мо-

жет включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в дея-

тельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.).  

3.5. 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 вос-

питания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого образовательного учреждения  

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 педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разно-

образие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педаго-

гов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятель-

ности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это резуль-

тат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными ин-

ститутами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

 Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим: 

 -нормативно-методическое обеспечение; 

 -кадровое обеспечение; 

 -материально-техническое обеспечение; 

 -удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной работы по следующим направлениям: 

- реализация внеурочной деятельности; 

- реализация воспитательной работы классных руководителей; 

- реализация дополнительных программ; 

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, 

анкетирование. 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития обучающихся каждого класса, их достижения в конкурсах и мероприятиях, 

удовлетворенность участников образовательных отношений качеством результатов воспитатель-

ной работы.  

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 гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

гимназистов является педагогическое наблюдение, диагностика. Внимание педагогов сосредота-

чивается 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. 
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Классные руководители проводят учет результативности участия детей в творческих кон-

курсах и мероприятиях, благотворительных акциях, социальных проектах, социально значимой 

деятельности. В качестве инструмента оценки -  таблица достижений.  Она позволит систематизи-

ровать сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут результаты участия детей в мероприя-

тиях различного уровня. 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются сводную по лицею. Это дает воз-

можность анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах по всем 

направлениям воспитательной деятельности. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Удо-

влетворенность качеством результатов воспитательной работы.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно-развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными ру-

ководителями, советом обучающихся и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью лицея.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в учреждении совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, 

удовлетворены ли родители и обучающиеся качеством образовательных услуг, чаще всего исполь-

зуют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной деятель-

ности. Пусть оценят три показателя: качество организации внеурочной деятельности; качество 

воспитательной деятельности классного руководителя; качество дополнительного образования.  

 Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности результатами воспита-

тельной работы.  Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно-развивающего потенциала уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе лицея детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в лицее экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы лицея; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 

- качеством взаимодействия лицея и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в учреждении воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

Ожидаемые конечные результаты 
1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных 

условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в 

традициях русской православной культуры через расширение содержания, форм организации вос-

питательной системы школы посредством интеграции с социальными партнерами, системой до-

полнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных воспита-

тельных технологий, применение эффективных механизмов социализации, формирования здоро-

вого образа жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 
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4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 

является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового знания, 

ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к 

другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования разработан и утвержден педагогическим со-

ветом на основе следующих нормативных правовых документов и инструктивно-методических 

материалов:  

 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286; 

 ФОП начального общего образования (приказ Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования", зарегистрирован 12.07.2023 № 74229); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021г № 115 (с 01.09.2021г); 

 Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, ре-

зультатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020г № 

845/369; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 05.08.2020г № 882/391; 

 Рекомендаций по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрна-

уки России от 25.05.2015 № 08-761); 

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

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020г № 28 (образовательная недельная нагрузка, требования к организации обуче-

ния в 1 классе); 

 Санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г 

№ 2 (начало и окончание занятий, продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при 5-

дневной и 6-дневной учебной неделе, продолжительность домашних заданий, шкалы трудности 

учебных предметов на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»‚ 

утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 30.06.2020 № 16» (Зарегистрирован 24.03.2022 № 67884)». 

 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагруз-

ки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводи-

мое на их освоение по классам и учебным предметам. 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой образо-

вательной организацией.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-

вает 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 кур-

сов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и со-

вершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Учебный план начального общего образования МБОУ Студеновская средняя общеобразо-

вательная школа Илекского района Оренбургской области определяет следующие нормативы: 

- устанавливает соотношение между обязательной частью и частью, формируемой участни-

ками образовательных отношений; 

- определяет продолжительность обучения для I-IV классов – 4-летний срок освоения обра-

зовательных программ начального общего образования; 

- определяет предельно допустимую учебную аудиторскую нагрузку при 5-дневной учеб-

ной неделе для 1-4 классов: 1 класс – 21 час, 2 класс – 23 часа, 3 класс – 23 часа, 4 класс – 23 часа. 

- продолжительность учебного года: для 1 класса - 33 учебные недели; для 2-4 классов – 34 

учебные недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся 1 класса – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока фи-

зической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч, в 4 классе – 2 

ч. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую сме-

ну; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, ок-

тябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 ми-

нут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

При использовании «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

часть уроков проводиться в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и со-

вершенствование движения двигательной активности первоклассников. Уроки в нетрадиционной 

форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей-предметников. 

 

Учебный предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 классы по 5 часов в неделю. Изучение 

русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

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

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

ние значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 
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русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письмен-

ной речи как показателя общей культуры человека; 

- овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представ-

лений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, 

письмом; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фоне-

тике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм со-

временного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфо-

графических, пунктуационных) и речевого этикета; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изме-

няющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 классы по 4 часа в неделю. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, 

наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и за-

кладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного разви-

тия младших школьников. Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседнев-

ной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение.  

Учебный предмет «Математика» изучается с 1 по 4 классы по 4 часа в неделю. Изучение 

математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, кото-

рая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 

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

ствий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

- обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способно-

сти к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вари-

антов и др.). 

- становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и ум-

ственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и про-

странственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических 

терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний в повседневной 

жизни. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 классы по 2 часа в неделю. Изу-

чение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обще-

стве и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего 

школьного возраста. 

Учебный предмет «Технология» изучается с 1 по 4 классы по 1 часу в неделю. Основной 

целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них функцио-

нальной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-технологических 

знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся 

технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебно-

го предмета. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается с 1 по 4 классы по 1 часу в не-

делю.  
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Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании ху-

дожественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического 

отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных зна-

ний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Учебный предмет «Музыка» изучается с 1 по 4 классы по 1 часу в неделю. Основная цель 

изучения предмета — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обу-

чающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и кол-

лективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, 

идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 

самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к 

внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе - 1 час 

в неделю. Целью курса (по выбору семьи, родителей (законных представителей) школьника мо-

дуль «Основы светской этики») является формирование у школьников мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных куль-

тур традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культурных мировоззрений.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 классы. В 1-4 классах отво-

дится по 2 часа в неделю. Целью изучения учебного предмета «Физическая культура» — форми-

рование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптими-

зации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

На «Иностранный язык» (английский язык) отводится в учебном плане, начиная со 2 клас-

са, 2 часа в неделю. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана (на основании анкетирования родителей 

(законных представителей)), использовано на изучение учебного курса «Азбука экологии» в 1-3 

классах по 1 часу в неделю. 

 

Все используемые в образовательном процессе учебники соответствуют федеральному пе-

речню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

В учебном плане отражены формы промежуточной аттестации (приложение № 4). 
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Приложение № 1 

 

Учебный план на 2023-2024 учебный год (недельный) 

для МБОУ Студеновская средняя общеобразовательная школа   

Илекского района Оренбургской области 

 

Начальное общее образование 

5-ти дневная учебная неделя   

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Обязательная часть  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и инфор-

матика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (окру-

жающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений  при 5-дневной учебной не-

деле 

1 1 1 0 3 

Учебный курс «Азбука экологии» 1 1 1 0 3 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 
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Приложение № 2 

 

Учебный план на 2023-2024 учебный год (годовой) 

для МБОУ Студеновская средняя общеобразовательная школа   

Илекского района Оренбургской области 

 

Начальное общее образование 

5-ти дневная учебная неделя   

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Обязательная часть  

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и инфор-

матика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание (окру-

жающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное ис-

кусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Итого 660 748 748 748 2938 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений  при 5-дневной учебной не-

деле 

0 0 0 0 0 

Учебный курс «Азбука экологии» 33 34 34 0 101 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 
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Приложение № 3 

 

Перспективный учебный план 

для МБОУ Студеновская средняя общеобразовательная школа   

Илекского района Оренбургской области 

 

Начальное общее образование 

5-ти дневная учебная неделя   

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I 

2023-

2024 

уч.г 

II 

2024-

2025 

уч.г 

III 

2025-

2026 

уч.г 

IV 

2026-

2027 

уч.г 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Обязательная часть  

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и инфор-

матика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание (окру-

жающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное ис-

кусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Итого 660 748 748 748 2938 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений  при 5-дневной учебной не-

деле 

0 0 0 0 0 

Учебный курс «Азбука экологии» 33 34 34 0 101 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 
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Приложение № 4 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной програм-

мой. 

Целью аттестации являются:  

— объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

— соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта; 

— оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществ-

лении образовательной деятельности; 

— оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в дости-

жении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится согласно Положению о формах, пе-

риодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Студеновская средняя 

общеобразовательная школа Илекского района Оренбургской области. 

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных образова-

тельных учреждениях аттестуются на основании справки о результатах обучения в этих учрежде-

ниях. 

Промежуточная аттестация проводится по утвержденному директором школы графику, ко-

торое не позднее, чем за две недели до ее начала доводится до сведения учителей, обучающихся и 

их родителей (законных) представителей. 

Сроки проведения промежуточной аттестации соответствуют учебным периодам, обозна-

ченным в календарном учебном графике: март-май. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, представленных в таблице. 

 

№ Учебные предметы, курсы Форма проведения 

 1 класс 

1.  русский язык Диктант с грамматическим заданием 

2.  математика Контрольная работа 

3.  окружающий мир Защита проекта 

4.  литературное чтение Контрольная работа 

5.  музыка Тестовая работа 

6.  физическая культура 
сдача контрольных нормативов  

(в зависимости от группы здоровья) 

7.  изобразительное искусство Тестовая работа 

8.  технология Защита проекта 

9.  учебный курс «Азбука экологии» Тестовая работа 

 2 класс 

1.  русский язык Контрольная работа 

2.  математика Контрольная работа 

3.  окружающий мир Защита проекта 

4.  литературное чтение Контрольная работа 

5.  музыка Тестовая работа 

6.  физическая культура 
сдача контрольных нормативов  

(в зависимости от группы здоровья) 

7.  изобразительное искусство Тестовая работа 

8.  технология Защита проекта 

9.  Английский язык Контрольная работа 
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10.  учебный курс «Азбука экологии» Тестовая работа 

 3 класс 

1.  русский язык Контрольная работа 

2.  математика Контрольная работа 

3.  окружающий мир Защита проекта 

4.  литературное чтение Контрольная работа 

5.  музыка Тестовая работа 

6.  физическая культура 
сдача контрольных нормативов  

(в зависимости от группы здоровья) 

7.  изобразительное искусство Тестовая работа 

8.  технология Защита проекта 

9.  Английский язык Контрольная работа 

10.  учебный курс «Азбука экологии» Тестовая работа 

 4 класс 

1.  русский язык Всероссийская проверочная  работа 

2.  математика Всероссийская проверочная  работа 

3.  окружающий мир Всероссийская проверочная  работа 

4.  литературное чтение Контрольная работа 

5.  музыка Тестовая работа 

6.  физическая культура Региональный зачет 

7.  изобразительное искусство Тестовая работа 

8.  технология Защита проекта 

9.  Английский язык Контрольная работа 

10.  ОРКСЭ Тестовая работа 

 

3.2.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ Студеновская средняя школа обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного начально-

го общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рам-

ках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам.  

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286; 

 ФОП начального общего образования (приказ Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования", зарегистрирован 12.07.2023 № 74229); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021г № 115 (с 01.09.2021г); 

 Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, ре-

зультатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020г № 

845/369; 



148 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 05.08.2020г № 882/391; 

 Рекомендаций по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрна-

уки России от 25.05.2015 № 08-761); 

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

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020г № 28 (образовательная недельная нагрузка, требования к организации обуче-

ния в 1 классе); 

 Санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г 

№ 2 (начало и окончание занятий, продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при 5-

дневной и 6-дневной учебной неделе, продолжительность домашних заданий, шкалы трудности 

учебных предметов на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»‚ 

утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 30.06.2020 № 16» (Зарегистрирован 24.03.2022 № 67884)»; 

 Информационно-методического письма об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, направленные письмом Минпросвещения 

России от 05.07.2022 года № ТВ-1290/03. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направ-

ленную на достижение планируемых результатов освоения образовательных программ (личност-

ных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Целью внеурочной деятельности на уровне начального общего образования является обес-

печение достижения планируемых результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ вне-

урочной деятельности, которая является неотъемлемой частью образовательной программы обра-

зовательной организации, разрабатываемой самостоятельно в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа внеурочной деятельности: 

- является частью образовательной программы, наравне с иными программами, входящими 

в содержательный раздел образовательной программы; 

- разрабатывается на основе требований к результатам освоения общеобразовательных про-

грамм с учетом основных направлений программ, включенных в структуру общеобразовательной 

программы.  

Основными особенностями реализации внеурочной деятельности является обеспечение 

преемственности содержания образовательных программ начального общего и основного общего 

образования, возможности формирования образовательных программ различного уровня сложно-

сти и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, 

включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для 

развития воспитательной среды, реализация рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности школой предусматривается использо-

вание ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополни-



149 

тельного образования, профессиональные образовательные организации, образовательные органи-

зации высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные, детские общественные объединения и иные организации, обладающие необходимы-

ми ресурсами. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопас-

ного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обес-

печивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, ру-

ководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Организуя внеурочную деятельность школьников, педагоги придерживаются следующих 

принципов: 

- Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» внеурочную дея-

тельность, привлекательную именно для него. Это поможет укрепить контакты педагогов с деть-

ми, будет способствовать формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, умень-

шит риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды деятельности. 

- Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную деятельность не 

столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им возможность взять на себя ответ-

ственность за отдельные фрагменты организации этих видов деятельности - сначала за фрагменты 

попроще, затем посложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и 

развивая самостоятельность и ответственность. 

- Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к установле-

нию доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. Это поможет ему сплотить 

вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются, 

чьи требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные принципы 

охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для подражания. 

- Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно преподноситься ребенку 

в форме назиданий. Ребенок не должен становиться пассивным потребителем информации. Важно 

дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать 

свою точку зрения, слышать мнения других. Только тогда будет формироваться его мировоззре-

ние, его собственная жизненная позиция. 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения образова-

тельной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей програм-

ме и должны соответствовать планируемым результатам освоения образовательной программы. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства часы 

внеурочной деятельности используются через реализацию модели - учебно-познавательной дея-

тельности (наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

формированию функциональной грамотности). 

Содержательным наполнением такой модели является: 

- занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов; 

- занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности; 

- занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-исследовательскую дея-

тельность; 

- профориентационные занятия обучающихся. 
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С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования выделена основная часть (рекомендована для всех обу-

чающихся) и вариативная часть (количество часов определяется с учетом выбранной модели реа-

лизации плана внеурочной деятельности). 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Направление вне-

урочной деятельно-

сти 

 

Количество 

часов в не-

делю 

Основное содержание занятий 

Основная часть 

Информационно-

просветительские за-

нятия патриотиче-

ской, нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры 

о важном» 

1 

Основная цель: развитие ценностного отношения обуча-

ющихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, 

ее уникальной истории, богатой природе и великой куль-

туре. 

Основная задача: формирование соответствующей внут-

ренней позиции личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обще-

стве. 

Основные темы: занятий связаны с важнейшими аспекта-

ми жизни человека в современной России: знанием род-

ной истории и пониманием сложностей современного ми-

ра, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и по-

вседневной культуре поведения, доброжелательным от-

ношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам 

Занятия по формиро-

ванию 

 функциональной 

грамотности обуча-

ющихся 

1 

Основная цель: развитие способности обучающихся при-

менять приобретённые знания, умения и навыки для ре-

шения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функцио-

нальной грамотности школьников: читательской, матема-

тической, естественно-научной, финансовой, направлен-

ной и на развитие креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные 

курсы, метапредметные кружки или факультативы 

Занятия, направлен-

ные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

1 

Основная цель: развитие ценностного отношения обуча-

ющихся к труду, как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников 

к осознанному выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессио-

нальной и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: профориентацион-

ные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изу-

чение специализированных цифровых ресурсов, профес-

сиональные пробы, моделирующие профессиональную 

деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и 

способами получения профессионального образования; 
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создание условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, поведения в кон-

фликтной ситуации и т.п.); создание условий для позна-

ния обучающимся самого себя, своих мотивов, устремле-

ний, склонностей как условий для формирования уверен-

ности в себе, способности адекватно оценивать свои силы 

и возможности 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных по-

требностей обучаю-

щихся 

3 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное раз-

витие обучающихся, удовлетворение их особых познава-

тельных, культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного бу-

дущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству 

общества, сохраняющему национальную самобытность 

народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по допол-

нительному или углубленному изучению учебных пред-

метов или модулей; занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; занятия, связанные с освоением 

регионального компонента образования или особыми эт-

нокультурными интересами участников образовательных 

отношений; дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной про-

граммы или трудности в освоении языка обучения; спе-

циальные занятия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или испытывающими затрудне-

ния в социальной коммуникации 

Занятия, направлен-

ные на удовлетворе-

ние интересов и по-

требностей обучаю-

щихся в творческом и 

физическом разви-

тии, помощь в само-

реализации, раскры-

тии и развитии спо-

собностей и талантов 

2 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, по-

мощь в самореализации, раскрытии и развитии способно-

стей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, формирование ценностного отноше-

ния к культуре; физическое развитие обучающихся, при-

витие им любви к спорту и побуждение к здоровому обра-

зу жизни, воспитание силы воли, ответственности, фор-

мирование установок на защиту слабых; оздоровление 

школьников, привитие им любви к своему краю, его ис-

тории, культуре, природе, развитие их самостоятельности 

и ответственности, формирование навыков самообслужи-

вающего труда. 

Основные организационные формы: занятия школьников 

в различных творческих объединениях (музыкальных, хо-

ровых или танцевальных студиях, театральных кружках 

или кружках художественного творчества, журналист-

ских, поэтических или писательских клубах и т.п.); заня-

тия школьников в спортивных объединениях (секциях и 

клубах, организация спортивных турниров и соревнова-

ний); занятия школьников в объединениях туристско-

краеведческой направленности (экскурсии, развитие 

школьных музеев); занятия по Программе развития соци-
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альной активности обучающихся начальных классов «Ор-

лята России» 

Занятия, направлен-

ные на удовлетворе-

ние социальных ин-

тересов и потребно-

стей обучающихся, 

на педагогическое 

сопровождение 

деятельности соци-

ально ориентирован-

ных ученических 

сообществ, детских 

общественных объ-

единений, 

органов ученическо-

го самоуправления, 

на организацию сов-

местно с обучающи-

мися комплекса ме-

роприятий воспита-

тельной 

направленности 

2 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастаю-

щего человека социальных умений – заботиться о других 

и организовывать свою собственную деятельность, лиди-

ровать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и прини-

мать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благо-

получия обучающихся в образовательном пространстве 

школы, создание условий для развития ответственности 

за формирование макро и микрокоммуникаций, склады-

вающихся в образовательной организации, понимания зон 

личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое со-

провождение деятельности Российского движения 

школьников и Юнармейских отрядов; волонтерских, тру-

довых, экологических отрядов, создаваемых для социаль-

но ориентированной работы; выборного Совета обучаю-

щихся, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией; Со-

вета старост, объединяющего старост классов для облег-

чения распространения значимой для школьников ин-

формации и получения обратной связи от классных кол-

лективов; постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, кон-

курсов, фестивалей, капустников, флешмобов); творче-

ских советов, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе и т.п 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной дея-

тельности в начальных классах. 

МБОУ Студеновская средняя школа укомплектовано педагогическими кадрами и обла-

дает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей).  Систематические занятия внеурочной дея-

тельности осуществляются при наличии рабочих программ. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможно-

сти школы (реализация плана школы в период осенних, весенних, летних каникул). 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности разрабатываются педаго-

гами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 

Одна третья внеурочной деятельности реализуется на базе центра образования есте-

ственно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Студенов-

ская средняя школа, созданный в 2021 году в рамках федерального проекта «Современная шко-

ла» национального проекта «Образование». 

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования школа 

должна обеспечивает обучающихся до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельно-
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стью (до 1320 часов на уровне начального общего образования). 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в 

школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и преподавате-

лем, ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образова-

ния детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) осуществляется 

классным руководителем. 

Набор занятий, их содержание формируется с учетом пожелания обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей). Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятель-

ности реализуются как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах детей. Такой 

подход к реализации программ основан на анализе ресурсного обеспечения школы, информа-

ции о выборе родителями (законными представителями), предпочтительных направлений и 

форм внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе допол-

нительного образования школы и учреждениях дополнительного образования села, района. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организо-

ван 20 минутный перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельно-

сти. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут.  

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов внеурочной 

деятельности может быть сокращено. 

Планируемые результаты  
В результате реализации внеурочной деятельности ожидается повышение результатов 

как личностных, так и метапредметных. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства от-

ветственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к тру-

ду, развития опыта участия в социально значимом труде; развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готов-

ности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональ-

ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-
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дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивн-

ооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции сво-

ей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

нокоммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладе-

нию культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 

Результаты первого уровня (приобретение обучающимся социальных знаний, понима-

ния социальной реальности и повседневной жизни): приобретение знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об осно-

вах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки ин-

формации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения обучающегося к ба-

зовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему соб-
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ственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение обучающимся опыта самостоятельного соци-

ального действия): обучающийся может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации сов-

местной деятельности с другими детьми. 

Формы и виды организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Занятия могут проводиться в том числе и с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятель-

ность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий ре-

жим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии 

(в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 художественные, хоровые студии 

 познавательные игры, викторины, конкурсы 

 беседы 

 праздники с элементами творческого проектирования 

 конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений 

 сетевые сообщества 

 школьные спортивные секции 

 предметные недели 

 олимпиады 

 экскурсии 

 соревнования, спортивные праздники 

 поисковые и научные занятия с элементами проектной деятельности 

 общественно полезные практики 

Для реализации Плана внеурочной деятельности используются следующие виды вне-

урочной деятельности в соответствии с государственным стандартом: 

• игровая деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• проблемно-ценностное общение; 

• художественное творчество; 

• социальное творчество; 

• спортивно-оздоровительная деятельность; 

• краеведческая деятельность. 

Допускается объединение обучающихся разных классных коллективов с учетом выбора 

направлений и программ внеурочной деятельности, возрастных особенностей обучающихся и 

пожелания самих обучающихся (их законных представителей). 

Реализация внеурочной деятельности в случае перехода на обучение с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий организуется в полном 

объеме по всем направлениям развития личности в соответствии с утверждённым расписанием. 

Основными элементами обучения с применением ДОТ и ЭО являются: образовательные 

онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 

сайтах; e-mail; электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ 

об образовательной деятельности. 

Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная дея-

тельность (учебный проект). 

Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством педагогического 

работника по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любом избранном направлении деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 
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В рамках сетевой формы реализации рабочих программ внеурочной деятельности к ра-

боте над проектом в качестве руководителя проекта (наставника) могут привлекаться специа-

листы, организаций дополнительного образования, профессионального и высшего образования 

(в т.ч. студенты), организаций культуры, спорта, предприятий. Порядок их участия в реализа-

ции проектной деятельности определяется договором о сетевом взаимодействии. 

Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, отведенного образова-

тельной программой, и представляется в виде завершенного учебного исследования или объек-

та (информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструктор-

ского, инженерного и пр.). 

Результаты выполнения проекта должны отражать: 

- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, сфорсированность 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятель-

ности; 

- навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять приобре-

тенные знания и способы действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирова-

ния работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргумента-

ции результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. Вне-

урочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных 

особенностей региона. 

Кадровое обеспечение внеурочной деятельности 

Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники, соответствующие 

общим требованиям, предъявляемым к данной категории работников. 

В организации внеурочной деятельности могут принимать участие участники образова-

тельных отношений, соответствующей квалификации: заместители директора, педагоги допол-

нительного образования; учителя-предметники; классные руководители; педагог-психолог, 

учитель-логопед, библиотекарь. 

Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входит в учеб-

ную (аудиторную) нагрузку педагогического работника. 

Финансовое обеспечение реализации рабочих программ учебных курсов внеуроч-

ной деятельности осуществляется в рамках финансирования основных общеобразовательных 

программ за счет средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг в рамках нормативов расходов на реализацию основных обще-

образовательных программ, определяемых субъектом РФ. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг определяются с соблюдением 

требований, установленных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 

№ 1040).  

Численность обучающихся внеурочной деятельности должна соответствовать численно-

сти обучающихся по основным общеобразовательным программам. Сведения о численности 

обучающихся представляются по форме федерального статистического наблюдения № ОО-1. 

Оценивание результатов внеурочной деятельности 

Реализация учебных курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценива-

ния результатов освоения курса. Оценивание результатов курса проходит только по итогам 

учебного года (промежуточная итоговая аттестация) и может быть реализовано через проведе-

ние творческих вечеров, постановку спектаклей, организацию тематических мероприятий и вы-

ставок, а так же работу с портфолио обучающегося, что позволяет решать задачи воспитания, 

выявление и развитие индивидуальных творческих способностей ребенка, ведет к повышению 

самооценки ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ре-

бенка, развитию мотивации дальнейшего творческого роста. 

МБОУ Студеновская средняя школа в установленном ею порядке осуществляет зачет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ в других организациях, осу-
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ществляющих образовательную деятельность, в том числе в организациях дополнительного об-

разования. Проводится сопоставительный анализ планируемых результатов дополнительной 

общеобразовательной программы и рабочей программы внеурочной деятельности. 

Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности ис-

пользуется психолого-педагогический инструментарий, а также такую форма учета как "порт-

фолио" (дневник личных достижений), в том числе в электронной форме ("цифровое портфо-

лио"). 

Недельный план  

организации и реализации внеурочной деятельности ФГОС НОО 

в МБОУ Студеновская средняя школа  

Направление вне-

урочной деятельно-

сти 

Основные организационные 

формы 

Количество часов в неделю по 

классам 

  
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Основная часть 

Информационно-

просветительские за-

нятия патриотиче-

ской, нравственной и 

экологической 

направленности «Раз-

говоры 

о важном» 

Занятия «Разговоры о важном» (по-

недельник, первый урок) 
1 1 1 1 

Занятия по формиро-

ванию 

 функциональной гра-

мотности обучающих-

ся 

Учебный курс внеурочной деятель-

ности «Функциональная грамот-

ность» 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Интеллектуальные игры, квесты, 

викторины, предметные недели, 

конкурсы, олимпиады 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Занятия, направлен-

ные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

учебный курс внеурочной деятель-

ности «Тропинка в профессию» 
0,5 0,5 0,5 0,5 

профориентационные беседы, дело-

вые игры, квесты, решение кейсов, 

изучение специализированных 

цифровых ресурсов, профессио-

нальные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок 

профессий и профориентационных 

парков 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных по-

требностей обучаю-

щихся 

учебный курс внеурочной деятель-

ности «Наша биологическая лабо-

ратория» 

- - 0,5 0,5 

учебный курс внеурочной деятель-

ности «Мое Оренбуржье» 
0,25 0,25 0,25 0,25 

интеллектуальные игры, квесты, 

викторины, диспуты, проектная и 

исследовательская деятельность, 

предметные недели, конкурсы, 

олимпиады, научно-практические 

конференции, экскурсии, олимпиа-

ды,  дополнительные занятия для 

1 1 0,5 0,5 
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школьников, испытывающих за-

труднения в освоении учебной про-

граммы или трудности в освоении 

языка обучения; специальные заня-

тия для детей ОВЗ 

Занятия, направлен-

ные на удовлетворе-

ние интересов и по-

требностей обучаю-

щихся в творческом и 

физическом развитии, 

помощь в самореали-

зации, раскрытии и 

развитии способно-

стей и талантов 

учебный курс внеурочной деятель-

ности «Здорово быть здоровым» 
1 1 1 1 

учебный курс внеурочной деятель-

ности «Музыкальный театр» 
0,5 0,5 0,5 0,5 

учебный курс внеурочной деятель-

ности «Музейная педагогика» 
- 0,5 0,5 0,5 

занятия школьников в различных 

творческих объединениях (музы-

кальных, хоровых или танцеваль-

ных студиях, театральных кружках 

или кружках художественного 

творчества, журналистских, поэти-

ческих или писательских клубах и 

т.п.); занятия школьников в спор-

тивных объединениях (секциях и 

клубах, организация спортивных 

турниров и соревнований); занятия 

школьников в объединениях ту-

ристско-краеведческой направлен-

ности (экскурсии, развитие школь-

ных музеев) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Занятия, направлен-

ные на удовлетворе-

ние социальных инте-

ресов и потребностей 

обучающихся, на пе-

дагогическое сопро-

вождение 

деятельности соци-

ально ориентирован-

ных ученических 

сообществ, детских 

общественных объ-

единений, 

органов ученического 

самоуправления, на 

организацию сов-

местно с обучающи-

мися комплекса меро-

приятий воспитатель-

ной 

направленности 

педагогическое сопровождение дея-

тельности Российского движения 

школьников и Юнармейских отря-

дов; волонтерских, трудовых, эко-

логических отрядов, создаваемых 

для социально ориентированной 

работы; выборного Совета обучаю-

щихся, создаваемого для учета мне-

ния школьников по вопросам 

управления образовательной орга-

низацией; Совета старост, объеди-

няющего старост классов для об-

легчения распространения значи-

мой для школьников информации и 

получения обратной связи от класс-

ных коллективов; постоянно дей-

ствующего школьного актива, ини-

циирующего и организующего про-

ведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнова-

ний, конкурсов, фестивалей, ка-

пустников, флешмобов); творческих 

советов, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных меропри-

ятий, праздников, вечеров, акций 

1 1 1 1 

 Итого часов в неделю 7,25 7,75 7,75 8,75 

 
Максимально допустимая 

нагрузка на ученика в неделю 
10 10 10 10 
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Годовой план  

организации и реализации внеурочной деятельности ФГОС НОО 

в МБОУ Студеновская средняя школа  

Направление вне-

урочной деятельности 

Основные организацион-

ные формы 

Количество часов в неделю по 

классам 
Всего  

  
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Основная часть  

Информационно-

просветительские заня-

тия патриотической, 

нравственной и эколо-

гической направленно-

сти «Разговоры 

о важном» 

Занятия «Разговоры о важ-

ном» (понедельник, первый 

урок) 

33 34 34 34 136 

Занятия по формирова-

нию 

 функциональной гра-

мотности обучающихся 

учебный курс внеурочной 

деятельности «Функцио-

нальная грамотность» 

16 17 17 17 67 

Интеллектуальные игры, 

квесты, викторины, пред-

метные недели, конкурсы, 

олимпиады 

16 17 17 17 67 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

учебный курс внеурочной 

деятельности «Тропинка в 

профессию» 

16 17 17 17 67 

профориентационные бесе-

ды, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение 

специализированных циф-

ровых ресурсов, професси-

ональные пробы, модели-

рующие профессиональную 

деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок про-

фессий и профориентаци-

онных парков 

16 17 17 17 67 

Вариативная часть  

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных по-

требностей обучаю-

щихся 

учебный курс внеурочной 

деятельности «Наша биоло-

гическая лаборатория» 

- - 17 17 34 

учебный курс внеурочной 

деятельности  

«Мое Оренбуржье» 

7 9 9 9 34 

интеллектуальные игры, 

квесты, викторины, диспу-

ты, проектная и исследова-

тельская деятельность, 

предметные недели, кон-

курсы, олимпиады, научно-

практические конференции, 

экскурсии, олимпиады,  до-

полнительные занятия для 

школьников, испытываю-

33 34 17 17 101 
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щих затруднения в освое-

нии учебной программы 

или трудности в освоении 

языка обучения; специаль-

ные занятия для детей ОВЗ 

Занятия, направленные 

на удовлетворение ин-

тересов и потребностей 

обучающихся в творче-

ском и физическом раз-

витии, помощь в само-

реализации, раскрытии 

и развитии способно-

стей и талантов 

учебный курс внеурочной 

деятельности «Здорово 

быть здоровым» 

33 34 34 34 135 

учебный курс внеурочной 

деятельности «Музыкаль-

ный театр» 

16 17 17 17 67 

учебный курс внеурочной 

деятельности «Музейная 

педагогика» 

- 17 17 17 51 

занятия школьников в раз-

личных творческих объ-

единениях (музыкальных, 

хоровых или танцевальных 

студиях, театральных 

кружках или кружках ху-

дожественного творчества, 

журналистских, поэтиче-

ских или писательских клу-

бах и т.п.); занятия школь-

ников в спортивных объ-

единениях (секциях и клу-

бах, организация спортив-

ных турниров и соревнова-

ний); занятия школьников в 

объединениях туристско-

краеведческой направлен-

ности (экскурсии, развитие 

школьных музеев) 

16 17 17 17 67 

Занятия, направленные 

на удовлетворение со-

циальных интересов и 

потребностей обучаю-

щихся, на педагогиче-

ское сопровождение 

деятельности социаль-

но ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных объеди-

нений, 

органов ученического 

самоуправления, на ор-

ганизацию совместно с 

обучающимися ком-

плекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

педагогическое сопровож-

дение деятельности Рос-

сийского движения школь-

ников и Юнармейских от-

рядов; волонтерских, тру-

довых, экологических отря-

дов, создаваемых для соци-

ально ориентированной ра-

боты; выборного Совета 

обучающихся, создаваемо-

го для учета мнения 

школьников по вопросам 

управления образователь-

ной организацией; Совета 

старост, объединяющего 

старост классов для облег-

чения распространения 

значимой для школьников 

информации и получения 

обратной связи от классных 

коллективов; постоянно 

33 34 34 34 135 
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действующего школьного 

актива, инициирующего и 

организующего проведение 

личностно значимых для 

школьников событий (со-

ревнований, конкурсов, фе-

стивалей, капустников, 

флешмобов); творческих 

советов, отвечающих за 

проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций 

 Итого часов в год 235 264 274 274 1047 

 
Максимально допустимая 

нагрузка на ученика в год 
10 10 10 10 1350 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

I. Количество и структура классов 

всего классов на уровне начального общего образования – 4 (1 класс – 1; 2 класс – 1; 3 

класс – 1; 4 класс – 1). 

II. Продолжительность учебного года 

- начало учебного года: 1 сентября 2023 года 

- продолжительность учебного года: 1 класс - 33 недели, 2-4 классы – 34 недели. 

III. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится для 1-4 классов делится на четверти 

 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель, дней) 
начала четверти окончания  четверти 

1 четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель и 1 день 

2 четверть 
06.11.2023 29.12.2023 

7 недель и 4 дня 
праздничные дни 06.11.2023г 

3 четверть 

09.01.2024 22.03.2024 10 недель и 2 дня  

для 2-4 классов 

 9 недель и 2 дня 

для 1 класса 

праздничные дни 

22.02-24.02.2024г, 08.03-10.03.2024г 

4 четверть 

03.04.2024 30.05.2024 

7 недель и 3 дня праздничные дни 

28.04-01.05.2024г, 09.05-12.05.2024г 

 Итого за учебный год  
33 недели для 1 класса 

34 недели для 2-4 классов 

в 1-4 классах учебные занятия проводятся 27.04.2024 года (СБ – рабочей день) по распи-

санию понедельника, 29.05.2024 года (СР) по  расписанию понедельника, 30.05.2024 года 

(ЧТ) по  расписанию пятницы 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 Сроки каникул Продолжительность в днях 

Осенние 28.10.2023-05.11.2023 9 дней 

Зимние 31.12.2023-08.01.2024 9 дней 

Дополнительные для 

1 класса 
12.02.2024-18.02.2024 7 дней 

Весенние  25.03.2024-02.04.2024 9 дней 

 Итого в течение учебного года 
34 дня для 1 класса 

27 дней для 2-4 классов 

Летние  31.05.2024-31.08.2024 93 дня 
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IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

- продолжительность учебной недели: 1-4 классы – пятидневная учебная неделя. 

V. Регламентирование образовательного процесса на день 

- сменность: Студеновская средняя школа работает в одну смену; 1-4 классы обучаются в 

первую смену. 

- продолжительность урока: для 1 класса используется «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неде-

лю 5 уроков), для 2-4 классов – 40 минут. 

- учебные курсы внеурочной деятельности начинаются через 20 минут после окончания 

учебных занятий. 

-режим учебных занятий для учащихся 1 класса 

 Начало Окончание Режимное мероприятие 

1 урок 8.30 9.05 1 перемена (10 минут) 

2 урок 9.15 09.50 
2 перемена 

 (20 минут, организация питания для 1-4 классов) 

3 урок 10.10 10.45 

3 перемена 

(20 минут, организация питания для 5-10 классов и дина-

мический час 40 минут) 

4 урок 11.45 12.20 4 перемена (10 минут) 

-режим учебных занятий для 2-4 классов 

 Начало Окончание Режимное мероприятие 

1 урок 8.30 9.10 1 перемена (10 минут) 

2 урок 9.20 10.00 
2 перемена  

(20 минут, организация питания для 1-4 классов) 

3 урок 10.20 11.00 
3 перемена  

(20 минут, организация питания для 5-10 классов) 

4 урок 11.20 12.00 4 перемена (10 минут) 

5 урок 12.10 12.50 5 перемена (10 минут) 

6 урок 13.00 13.40 6 перемена (10 минут) 

VI. Организация промежуточной аттестации 

Для оценки знаний обучающихся 1 класса МОБУ Студеновская средняя общеобразова-

тельная школа использует качественную оценку успешности освоения образовательной програм-

мы (отсутствие бального оценивания знаний обучающихся, Положение о безотметочной оценке 

результатов обучения и развития обучающихся 1 класса Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения Студеновская средняя общеобразовательная школа Илекского района 

Оренбургской области). 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится согласно Положению о формах, пери-

одичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Студеновская средняя общеоб-

разовательная школа Илекского района Оренбургской области.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: март-май. 

Календарный учебный график на текущий учебный год может быть изменен или дополнен 

в случае законодательства Российской Федерации. 
 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Календарный план воспитательной работы НОО 

2023 год – Год педагога наставника. 

№ Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 



163 

1 Планирование воспитательного компонента 

урока 

1-4 в течение года учителя-

предметники 

2 Руководство исследовательской и проект-

ной деятельностью учащихся 

1-4 в течение года учителя-

предметники 

2. Внеурочная деятельность 

1 Реализация курса внеурочной деятельности 

"Разговор о важном" 

1-4 Каждый поне-

дельник  

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители,  

3 учебный курс внеурочной деятельности  

«Функциональная грамотность» 

1-4 По расписанию Н.П.Мурина 

4 учебный курс внеурочной деятельности 

 «Наша биологическая лаборатория» 

1-4 По расписанию Ходак МП 

5 учебный курс внеурочной деятельности 

 «Тропинка в профессию» 

1-4 По расписанию Кубашева С.А., 

Петухова О.А. 

6 учебный курс внеурочной деятельности  

«Здорово быть здоровым» 

3-4 По расписанию Жуманов АЖ 

7 учебный курс внеурочной деятельности  

«Музыкальный театр» 

1-4 По расписанию Чурилова СВ 

8 учебный курс внеурочной деятельности  

«Музейная педагогика» 

4 По расписанию Мурина НП 

9 «Организационная линейка «Понедельник» 1-4 по расписанию Заместитель ди-

ректора по ВР 

3. Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

1 Знакомство с классами 1-4 сентябрь классные руково-

дители 

2 Составление социальных паспортов 1-4 сентябрь классные руково-

дители 

3 Общешкольный классный час «Разговор о 

главном» 

1-4 каждый учеб-

ный понедель-

ник 1 урок 

классные руково-

дители 

4 Работа с государственными символами Рос-

сии 

1-4 в течение года классные руково-

дители 

5 Инструктажи по безопасности жизнедея-

тельности 

1-4 сентябрь классные руково-

дители 

6 Родительское собрание обучающихся 1-4 сентябрь классные руково-

дители 

7 Организация участия класса в общешколь-

ных ключевых делах 

1-4 в течение года классные руково-

дители 

8 Индивидуальная работа с обучающимися 1-4 в течение года классные руково-

дители 

9 Работа с учителями -предметниками, рабо-

тающими в классах 

1-4 в течение года классные руково-

дители 

10 Работа с родителями или законными пред-

ставителями 

1-4 в течение года классные руково-

дители 

11 Родительские собрания 1-4 1 раз в чет-

верть 

классные руково-

дители 



164 

12 Организация участия в детских объедине-

ниях (РДШ). 

1-4 в течение года классные руково-

дители 

4. Основные школьные дела 

Акции и церемонии 

1 Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн 

1-4 каждый учеб-

ный понедель-

ник  

Заместитель ди-

ректора по ВР,  

классные руково-

дители 

2 Акция "Новогодние окна" 1-4 декабрь классные руково-

дители 

3 Акция "Окна Победы" 1-4 май классные руково-

дители 

4 «Принятие в пионеры» 1-4 Апрель классные руково-

дители 

Праздники 

1 День знаний 

 

1-4 1 сентября 

 

классные руково-

дители 

2 День учителя 1-4 5 октября классные руково-

дители 

3 Международный день пожилых людей  1-4 1 октября классные руково-

дители 

4 День отца в России 1-4 16 октября 

 

классные руково-

дители 

5 День матери в России 1-4 27 ноября 

 

классные руково-

дители 

6 Новогодняя елка 1-4 декабрь классные руково-

дители 

7 День Защитника Отечества 1-4 22 февраля  классные руково-

дители 

8 Масленица 1-4 февраль-март классные руково-

дители 

9 Международный женский день 1-4 8 марта классные руково-

дители 

10 День Победы  1-4 9 мая  классные руково-

дители 

11 Последний звонок 1-4 Май классные руково-

дители 

Классные часы к памятным датам 

1 День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 3 сентября классные руково-

дители 

2 День окончания Второй мировой войны  1-4 3 сентября классные руково-

дители 

3 210 лет со дня Бородинского сражения 1-4 7 сентября классные руково-

дители 

4 Международный день распространения 

грамотности 

1-4 8 сентября классные руково-

дители 

5 165 лет со дня рождения русского учёного, 

писателя Константина Эдуардовича Циол-

ковского (1857-1935) 

1-4 8 сентября классные руково-

дители 

6 Международный день музыки 1-4 1 октября классные руково-

дители 

7 Международный день школьных библиотек 1-4 25 октября 

 

классные руково-

дители 
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8 День народного единства 1-4 4 ноября  классные руково-

дители 

9 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников ор-

ганов внутренних дел России  

1-4 8 ноября классные руково-

дители 

10 День Государственного герба Российской 

Федерации 

1-4 8 ноября классные руково-

дители 

11 День неизвестного солдата 1-4 3 декабря классные руково-

дители 

12 Международный день инвалидов 1-4 3 декабря классные руково-

дители 

13 День добровольца (волонтера) в России 1-4 5 декабря классные руково-

дители 

14 Международный день художника 1-4 8 декабря классные руково-

дители 

15 День героев  Отечества 1-4 9 декабря классные руково-

дители 

15 День Конституции Российской Федерации 1-4 12 декабря  классные руково-

дители 

16 День российского студенчества 1-4 25 января классные руково-

дители 

17 День полного освобождения  Ленинграда от 

фашисткой блокады 

1-4 27 января классные руково-

дители 

18 80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве  

1-4 2 февраля классные руково-

дители 

19 День российской науки 1-4 8 февраля классные руково-

дители 

20 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-4 15 февраля классные руково-

дители 

21 Международный день родного языка  1-4 21 февраля  классные руково-

дители 

22 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

1-4 3  марта  классные руково-

дители 

23 День воссоединения Крыма с Россией  1-4 18   марта  классные руково-

дители 

24 Всемирный день театра 1-4 27   марта  классные руково-

дители 

25 День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли 

1-4 12 апреля  классные руково-

дители 

26 Всемирный день Земли 1-4 22 апреля  классные руково-

дители 

27 День детских общественных организаций 

России 

1-4 19 мая  классные руково-

дители 

28 День славянской письменности и культуры  1-4 24 мая  классные руково-

дители 

Тематические недели, декады, месячники 

1 Неделя безопасности 1-4 сентябрь, март классные руково-

дители 

2 Неделя безопасного поведения в сети Ин-

тернет 

1-4 сентябрь, март классные руково-

дители 

3 Месячник пожарной безопасности 1-4 октябрь классные руково-
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дители 

4 Международные дни наблюдения птиц 1-4 октябрь классные руково-

дители 

5 Дни правовых знаний 1-4 Ноябрь классные руково-

дители 

6 Экологический месячник 1-4 сентябрь классные руково-

дители 

Конкурсы 

1 Конкурс  открыток своими руками к Дню 

учителя 

1-4 октябрь классные руково-

дители 

2 Конкурс новогодних игрушек своими рука-

ми 

1-4 декабрь классные руково-

дители 

3 Конкурс на лучшее оформление кабинетов 

к Новому году.  

1-4 декабрь классные руково-

дители 

Детские общественные объединения 

 

ДОО "Содружество" 

1 Конкурс рисунков «Мы за мир!»  1-4 сентябрь кл. руководители 

зам по ВР 

2 Акция «Солнышко в ладошке» 1-4 октябрь кл. руководители 

зам по ВР 

3 Акция «При солнышке - тепло, при матери 

- добро» 

1-4 ноябрь кл. руководители 

зам. по ВР 

4 Акция "Пост прав ребенка" 1-4 декабрь Кл. руководите-

ли зам. по ВР 

5 Час мужества «Имя твое неизвестно» (ко 

дню неизвестного солдата) 

1-4 декабрь кл. руководители 

зам. по ВР 

6 Акция «Каждой пичужке своя кормушка» 1-4 январь кл. руководители 

зам. по ВР 

7 День здоровья «Мы любим спорт» 1-4 апрель кл. руководители 

зам. по ВР 

8 День детства 1-4 май кл. руководители 

зам. по ВР 

Модуль «Школьные медиа» 

1 Видео- и фотосьемка проведения классных 

мероприятий с целью создания портфолио 

класса 

1-4 В течение года Классные руко-

водители. 

ШСК "Серебряный мяч" 

1 Легкоатлетический кросс «Кросс наций» 1-4 21 сентября Классные руко-

водители 

2 Физкультурно-оздоровительная акция 

«Зимние забавы» (школьный этап) 

1-4 Декабрь-январь Преподаватель 

физической 

культуры 

3 «Президентские состязания» (школьный 

этап):  детская легкая атлетика (1-4 кл) 

1-4 Январь-февраль Преподаватель 

физической 

культуры 

4 Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» 

1-4 май Преподаватель 

физической 

культуры 

5 Мероприятия по плану работы ШСК 1-4 В течение года Преподаватель 

физической 

культуры 

5. Внешкольные мероприятия 



167 

5 Акция «Бессмертный полк» 1-4 9.05 классные руково-

дители замести-

тель по ВР 

6 Праздник  «День защиты детей» 1-4 1.06 классные руково-

дители замести-

тель по ВР 

7 Акция  и праздник ко Дню России 1-4 12.06 классные руково-

дители замести-

тель по ВР 

 Шествие «Триколор» 1-4 Август классные руково-

дители замести-

тель по ВР 

6. Организация предметно-пространственной среды  

1 Выставки рисунков, фотографий, творче-

ских работ, посвященных событиям и па-

мятным датам 

1-4 в течение года  

2 Оформление классных уголков 1-4 сентябрь классные руково-

дители 

3 Уход в кабинетах за растениями 1-4 в течение года классные руково-

дители 

4 Оформление классов к школьным кален-

дарным событиям (День знаний, Новый год, 

День защитника Отечества, 8 марта, День 

Победы) 

1-4 в течение года классные руково-

дители 

5 Озеленение пришкольной территории, уча-

стие в посадке школьного сада. 

1-4 май-сентябрь классные руково-

дители 

7. Взаимодействие с родителями 

1 Общешкольные родительские собрания 1-4 2 раза в год  Заместитель ди-

ректора по Вр, 

классные руково-

дители 

2 Классные родительские собрания  1-4 в течение года, 

по графику 

классные руково-

дители 

3 Родительский всеобуч  1-4 в течение года, 

по графику 

педагог-психолог, 

заместитель ди-

ректора по Вр 

4 Создание общешкольного родительского 

комитета, Совета школы, планирование их 

работы 

1-4 сентябрь Заместитель ди-

ректора по Вр. 

5 Информационное оповещение через школь-

ный сайт и группу в социальной сети (в ВК) 

1-4 по необходи-

мости 

Ответственный за 

работу 

6 Индивидуальные консультации по вопро-

сам воспитания детей 

1-4 по требованию Педагог-психолог 

7 Посещение семей с целью проверки соблю-

дения детьми режима дня, выявления «не-

благополучных семей» (составление актов 

обследования) 

1-4 по необходи-

мости 

Педагог - психо-

лог,  классные 

руководители 

8 Работа Совета профилактики 1-4 1 раз в чет-

верть 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

9 Участие родителей в проведении об-

щешкольных, классных мероприятий 

1-4 по плану классные руково-

дители, родитель-

ский комитет 

10 Участие в мероприятиях Службы медиации 1-4 по необходи-

мости 

служба медиации, 

зам.директора по 
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ВР, педагог-

психолог 

11 День открытых дверей «Мы вам рады» 1-4 Март классные руково-

дители 

 8. Самоуправление 

1 Выборы в  совет класса, распределение обя-

занностей 

1-4 сентябрь классные руково-

дители 

2 Работа в соответствии с обязанностями 1-4 в течение года Совет старше-

классников 

3 Отчет перед классом о проделанной работе 1-4 конец уч. года Совет старше-

классников 

4 Учим гимн вместе 1-4 каждый поне-

дельник 

Совет старше-

классников 

9. Профилактика и безопасность 

1 Неделя безопасности 1-4 сентябрь, март классные руково-

дители 

2 Неделя безопасного поведения в сети Ин-

тернет 

1-4 сентябрь, март классные руково-

дители 

3 Месячник пожарной безопасности 1-4 октябрь классные руково-

дители 

4 Мероприятия месячников безопасности (по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пожарной без-

опасности, информационной безопасности) 

 

1-4 

по плану зам. директора по 

ВР классные ру-

ководители 

10. Социальное партнёрство 

1 Участие в мероприятиях школьной библио-

теки  

1-4 В течение года библиотекарь 

2 Участие в мероприятиях школьного музея  1-4 В течение года классные руково-

дители 

3 Участие в мероприятиях ДК 1-4 В течение года библиотекарь 

 11. Профориентация 

1 Циклы профориентационных часов обще-

ния 

1-4 в течение года классные руково-

дители 

2 Экскурсии на предприятия района,  органи-

зации встречи с профессионалами, предста-

вителями, руководителями 

1-4 в течение года классные руково-

дители 

3 Ведение портфолио личных достижений 

обучающихся; 

1-4 в течение года классные руково-

дители 

Возможна корректировка плана в течение учебного года с учетом приказов и писем, постановле-

ний и распоряжений  

 

Календарный план воспитательной работы ООО 

2023 год – Год педагога наставника. 

№ Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

1 Планирование воспитательного компо-

нента урока 

5-9 в течение 

года 

учителя-

предметники 

2 Руководство исследовательской и про-

ектной деятельностью учащихся 

5-9 в течение 

года 

учителя-

предметники 

2. Внеурочная деятельность 

1 "Россия – мои горизонты" 5-9 По расписа- Классные руководи-
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нию тели 

2 "Музейная педагогика" 5-8 По расписа-

нию 

Учитель-предметник 

3 «Занимательная лаборатория» 7-8 По расписа-

нию 

Щуклина Н.А. 

4 «Химия и здоровье»  8 По расписа-

нию 

Левина Л.Н. 

5 «Зеленая лаборатория» 

 

5-9 По расписа-

нию 

Ходак М.П. 

6 «Школа медиатора» 

 

5-9 По расписа-

нию 

Ходак МП 

7 «Разговоры о важном» 5-9 По расписа-

нию 

Классные руководи-

тели 

8 «Мир театра» 5-8 По расписа-

нию 

Чурилова С.В. 

9 «Химия и здоровье» 

 

7-9 По расписа-

нию 

Левина Л.Н. 

10 «Спортивные игры» 5-8 По расписа-

нию 

Жуманов АЖ  

11 «Функциональная  грамотность»  9 По расписа-

нию 

Якуничева ЕА 

12 Организационная линейка «Понедель-

ник» 

5-9 По расписа-

нию 

Заместитель дирек-

тора по Вр 

3. Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

1 Знакомство с классами 5-9 сентябрь классные руководи-

тели 

2 Составление социальных паспортов 5-9 сентябрь классные руководи-

тели 

3 Общешкольный классный час «Разговор 

о главном» 

5-9 каждый 

учебный по-

недельник 1 

урок 

классные руководи-

тели 

4 Работа с государственными символами 

России 

5-9 в течение 

года 

классные руководи-

тели 

5 Инструктажи по безопасности жизнедея-

тельности 

5-9 сентябрь классные руководи-

тели 

6 Родительское собрание обучающихся 5-9 сентябрь классные руководи-

тели 

7 Организация участия класса в об-

щешкольных ключевых делах 

5-9 в течение 

года 

классные руководи-

тели 

8 Индивидуальная работа с обучающимися 5-9 в течение 

года 

классные руководи-

тели 

9 Работа с учителями -предметниками, ра-

ботающими в классах 

5-9 в течение 

года 

классные руководи-

тели 

10 Работа с родителями или законными 

представителями 

5-9 в течение 

года 

классные руководи-

тели 
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11 Родительские собрания 5-9 1 раз в чет-

верть 

классные руководи-

тели 

12 Организация участия в детских объеди-

нениях (РДШ). 

5-9 в течение 

года 

классные руководи-

тели 

4. Основные школьные дела 

Акции и церемонии 

1 Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн 

5-9 каждый 

учебный по-

недельник  

Заместитель дирек-

тора по ВР,  класс-

ные руководители 

2 Акция "Новогодние окна" 5-9 декабрь классные руководи-

тели 

3 Акция "Окна Победы" 5-9 май классные руководи-

тели 

4 Акция "Вальс Победы" 5-9 май классные руководи-

тели 

Праздники 

1 День знаний 

 

5-9 1 сентября 

 

классные руководи-

тели 

2 День учителя 5-9 5 октября классные руководи-

тели 

3 Международный день пожилых людей  5-9 1 октября классные руководи-

тели 

4 День отца в России 5-9 16 октября 

 

классные руководи-

тели 

5 День матери в России 5-9 27 ноября 

 

классные руководи-

тели 

6 Новогодняя елка 5-9 декабрь классные руководи-

тели 

7 День Защитника Отечества 5-9 22 февраля  классные руководи-

тели 

8 Масленица 5-9 февраль-

март 

классные руководи-

тели 

9 Международный женский день 5-9 8 марта классные руководи-

тели 

10 День Победы  5-9 9 мая  классные руководи-

тели 

11 Последний звонок 5-9 май классные руководи-

тели 

12 Выпускной 9 июнь классный руководи-

тель 

Классные часы к памятным датам 

1 День солидарности в борьбе с террориз-

мом 

5-9 3 сентября классные руководи-

тели 

2 День окончания Второй мировой войны  5-9 3 сентября классные руководи-

тели 

3 210 лет со дня Бородинского сражения 5-9 7 сентября классные руководи-

тели 

4 Международный день распространения 

грамотности 

5-9 8 сентября классные руководи-

тели 

5 165 лет со дня рождения русского учёно-

го, писателя Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

5-9 8 сентября классные руководи-

тели 

6 Международный день музыки 5-9 1 октября классные руководи-
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тели 

7 Международный день школьных биб-

лиотек 

5-9 25 октября 

 

классные руководи-

тели 

8 День народного единства 5-9 4 ноября  классные руководи-

тели 

9 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России  

5-9 8 ноября классные руководи-

тели 

10 День Государственного герба Россий-

ской Федерации 

5-9 8 ноября классные руководи-

тели 

11 День неизвестного солдата 5-9 3 декабря классные руководи-

тели 

12 Международный день инвалидов 5-9 3 декабря классные руководи-

тели 

13 День добровольца (волонтера) в России 5-9 5 декабря классные руководи-

тели 

14 Международный день художника 5-9 8 декабря классные руководи-

тели 

15 День героев  Отечества 5-9 9 декабря классные руководи-

тели 

15 День Конституции Российской Федера-

ции 

5-9 12 декабря  классные руководи-

тели 

16 День российского студенчества 5-9 25 января классные руководи-

тели 

17 День полного освобождения  Ленинграда 

от фашисткой блокады 

5-9 27 января классные руководи-

тели 

18 80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской Герма-

нии в 1943 году в Сталинградской битве  

5-9 2 февраля классные руководи-

тели 

19 День российской науки 5-9 8 февраля классные руководи-

тели 

20 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

5-9 15 февраля классные руководи-

тели 

21 Международный день родного языка  5-9 21 февраля  классные руководи-

тели 

22 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

5-9 3  марта  классные руководи-

тели 

23 День воссоединения Крыма с Россией  5-9 18   марта  классные руководи-

тели 

24 Всемирный день театра 5-9 27   марта  классные руководи-

тели 

25 День космонавтики, 65 лет со дня запус-

ка СССР первого искусственного спут-

ника Земли 

5-9 12 апреля  классные руководи-

тели 

26 Всемирный день Земли 5-9 22 апреля  классные руководи-

тели 

27 День детских общественных организаций 

России 

5-9 19 мая  классные руководи-

тели 

28 День славянской письменности и культу-

ры  

5-9 24 мая  классные руководи-

тели 

Тематические недели, декады, месячники 

1 Неделя безопасности 5-9 сентябрь, 

март 

классные руководи-

тели 
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2 Неделя безопасного поведения в сети 

Интернет 

5-9 сентябрь, 

март 

классные руководи-

тели 

3 Месячник пожарной безопасности 5-9 октябрь классные руководи-

тели 

4 Международные дни наблюдения птиц 5-9 октябрь классные руководи-

тели 

5 Дни правовых знаний 5-9 ноябрь классные руководи-

тели 

6 Экологический месячник 5-9 сентябрь классные руководи-

тели 

Конкурсы 

1 Конкурс  плакатов к Дню учителя 5-9 октябрь классные руководи-

тели 

2 Конкурс плакатов к Новому Году 5-9 декабрь классные руководи-

тели 

3 Конкурс на лучшее оформление кабине-

тов к Новому году.  

5-9 декабрь классные руководи-

тели 

Спортивные соревнования 

1 Дни здоровья 5-9  1 раз в чет-

верть 

учителя физкульту-

ры, классные руко-

водители 

2 Дни здорового образа жизни  5-9  декабрь, ап-

рель 

учителя предметни-

ки 

Детские общественные объединения 

 

ДОО "Содружество" 

1 Конкурс рисунков «Мы за мир!»  5-7 сентябрь Старшая вожатая 

2 Акция «Солнышко в ладошке» 5-7 октябрь Старшая вожатая 

3 Акция «При солнышке - тепло, при ма-

тери - добро» 

5-7 ноябрь Старшая вожатая 

4 Акция "Пост прав ребенка" 5-9 декабрь Старшая вожатая 

5 Час мужества «Имя твое неизвестно» (ко 

дню неизвестного солдата) 

5-9 декабрь Старшая вожатая 

6 Акция «Каждой пичужке своя кормуш-

ка» 

5-7 январь Старшая вожатая 

7 День здоровья «Мы любим спорт» 5-9 апрель Старшая вожатая 

8 День детства 5-7 май Старшая вожатая 

Волонтерство 

1 Школа добровольца «Технология добра» 5-9  1 раз в чет-

верть 

Заместитель по Вр 

2 Акция "Снежный десант" 7-9 По мере 

необходимо-

сти 

Заместитель по Вр 

3 Патриотические акции в помощь ветера-

нам и пожилым людям  «Окна Победы»,  

«Цветы ветеранам», «Дорогие, мои, ста-

рики!», «Новогодний подарок – одино-

ким людям», «Ветеран живёт рядом» 

5-9  в течение 

года 

классные руководи-

тели заместитель по 

ВР 

4 Экологические акции «Сохрани дерево», 

«Помоги птицам», «Бумаге – вторую  

жизнь» «Живи, Земля!» 

5-9  в течение 

года 

классные руководи-

тели 

5 Акция "Подари книгу" 5-9 апрель библиотекарь 

6 Акция "Поделись игрушкою своей" 5-9 декабрь Заместитель дирек-
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тора по Вр 

Модуль «Школьные медиа» 

1 Видео- и фотосьемка проведения класс-

ных мероприятий с целью создания 

портфолио класса 

5-9 В течение 

года 

Классные руководи-

тели. 

ШСК " Серебряный мяч " 

1 Легкоатлетический кросс «Кросс наций» 5-9 21 сентября Классные руководи-

тели 

2 Физкультурно-оздоровительная акция 

«Зимние забавы» (школьный этап) 

5-9 Декабрь-

январь 

Преподаватель фи-

зической культуры 

3 Всероссийские спортивные соревнова-

ния (игры) школьников «Президентские 

состязания» (муниципальный этап) – 

сдача норм ВФСК «Готов к труду и обо-

роне»:  

- легкая атлетика  

- многоборье ГТО 

5-9 сентябрь Преподаватель фи-

зической культуры 

4 Всероссийская заочная акция «Физиче-

ская культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» (школьный этап) 

5-9 сентябрь Преподаватель фи-

зической культуры 

5 Мероприятия по плану работы ШСК 5-9 В течение 

года 

Преподаватель фи-

зической культуры 

5. Внешкольные мероприятия 

 Областная поисковая акция «Обелиск» 5-9 9-23.10 классные руководи-

тели заместитель по 

ВР 

 Акция «Вальс Победы» 8-9 май классные руководи-

тели заместитель по 

ВР 

 Акция «Георгиевская ленточка» 8-9 9.05 классные руководи-

тели заместитель по 

ВР 

 Акция «Бессмертный полк» 5-9 9.05 классные руководи-

тели заместитель по 

ВР 

 Праздник  «День защиты детей» 5-9 1.06 классные руководи-

тели заместитель по 

ВР 

 Акция  и праздник ко Дню России 1-9 12.06 классные руководи-

тели заместитель по 

ВР 

 Шествие «Триколор» 5-9 август классные руководи-

тели заместитель по 

ВР 

6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Выставки рисунков, фотографий, творче-

ских работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 в течение 

года 

классные руководи-

тели 

2 Оформление классных уголков 5-9 сентябрь классные руководи-

тели 

3 Уход в кабинетах за растениями 5-9 в течение 

года 

классные руководи-

тели 

4 Оформление стендов, кабинетов, рекреа-

ций и т.д. к праздникам 

5-9 в течение 

года 

классные руководи-

тели 
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5 Озеленение пришкольной территории, 

участие в посадке школьного сада. 

5-9 май-

сентябрь 

классные руководи-

тели 

7. Взаимодействие с родителями 

1 Общешкольные родительские собрания 5-9 2 раза в год  Заместитель дирек-

тора по Вр, классные 

руководители 

2 Классные родительские собрания  5-9 в течение 

года, по 

графику 

классные руководи-

тели 

3 Родительский всеобуч  5-9 в течение 

года, по 

графику 

педагог-психолог, 

заместитель дирек-

тора по Вр 

4 Создание общешкольного родительского 

комитета, Совета школы, планирование 

их работы 

5-9 сентябрь Заместитель дирек-

тора по Вр. 

5 Информационное оповещение через 

школьный сайт и группу в социальной 

сети (в ВК) 

5-9 по необхо-

димости 

Ответственный за 

работу 

6 Индивидуальные консультации по во-

просам воспитания детей 

5-9 по требова-

нию 

Педагог-психолог 

7 Посещение семей с целью проверки со-

блюдения детьми режима дня, выявления 

«неблагополучных семей» (составление 

актов обследования) 

5-9 по необхо-

димости 

классные руководи-

тели 

8 Работа Совета профилактики 5-9 1 раз в чет-

верть 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

9 Участие родителей в проведении об-

щешкольных, классных мероприятий 

5-9 по плану классные руководи-

тели, родительский 

комитет 

10 Участие в мероприятиях Службы медиа-

ции 

5-9 по необхо-

димости 

служба медиации, 

заместитель дирек-

тора по ВР, педагог-

психолог 

 8. Самоуправление 

1 Выборы в  совет класса, распределение 

обязанностей 

5-9 сентябрь классные руководи-

тели 

2 Организация выборов в молодежный 

парламент 

5-9 октябрь Совет Старшекласс-

ников 

4  «Учим гимн вместе» 5-9 Каждый по-

недельник 

Совет старшекласс-

ников 

5 Рейды по проверке дневников, внешнего 

вида, дежурства 

5-9 По графику Совет старшекласс-

ников 

9. Профилактика и безопасность 

1 Неделя безопасности 5-9 сентябрь, 

март 

классные руководи-

тели 

2 Неделя безопасного поведения в сети 

Интернет 

5-9 сентябрь, 

март 

классные руководи-

тели 

3 Месячник пожарной безопасности 5-9 октябрь классные руководи-

тели 

10. Социальное партнёрство 

1 Участие в мероприятиях Детской биб-

лиотеки с. Студеное 

5-9 В течение 

года 

библиотекарь 

2 Участие в мероприятиях музея  5-9 В течение классные руководи-
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года тели 

3 Участие в мероприятиях РДК 5-9 В течение 

года 

библиотекарь 

 11. Профориентация 

1 Анкета мотивации «Лесенка побужде-

ний» А.И. Божович, И.К. Маркова 

5-9 в течение 

года 

Педагог-психолог 

2 Тест «Адаптации» 5 октябрь Педагог-психолог 

3 Тест – опросник «Измерение мотивации 

достижения» модификации А. Мехраби-

ана 

6-9 По плану  

работы 

Педагог-психолог 

4 Тест – опросник «Измерение мотивации 

достижения» модификации А. Мехраби-

ана 

5-9 По плану  

работы 

Педагог-психолог 

5 Методика «Изучение отношения к уче-

нию и к учебным предметам» Г.Н. Ка-

занцева 

5-9 По плану  

работы 

Педагог-психолог 

6 Конкурс рисунков «Профессии моих ро-

дителей» 

5-9 По плану  

работы 

Педагог-психолог 

7 Невербальный тест «прогрессивные мат 

рицы» Дж. Равена 

5-9 По плану  

работы 

Педагог-психолог 

9 Встречи с представителями профессий 

(очные и онлайн 

5-9  в течение 

года 

классные руководи-

тели 

10 Участие в реализации Всероссийского 

проекта «Открытые уроки 

5-9  в течение 

года 

классные руководи-

тели 

11 Совместное с педагогами изучение ин-

тернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориента-

ционного онлайн-тестирования 

5-9  в течение 

года 

классные руководи-

тели 

12 Участие учащихся 5-9 классов в россий-

ском тестировании функциональной гра-

мотности по модели PISA 

5-9  в течение 

года 

классные руководи-

тели 

13 Участие в работе всероссийских профо-

риентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, реше-

ние учебно-тренировочных задач, уча-

стие в мастер классах, посещение откры-

тых уроков 

5-9  в течение 

года 

классные руководи-

тели, учителя-

предметники 

14 Участие в проектной деятельности 5-9  в течение 

года 

учителя-

предметники 

15 Индивидуальные консультации психоло-

га для школьников и их родителей по во-

просам склонностей, способностей, да-

рований и иных индивидуальных осо-

бенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профес-

сии 

5-9  по требова-

нию 

педагог-психолог 

16 Освоение школьниками основ профессии 

в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образователь-

ную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования 

5-9  в течение 

года 

учителя-

предметники 

 

Возможна корректировка плана в течение учебного года с учетом приказов и писем, постановле-

ний и распоряжений  
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Календарный план воспитательной работы СОО 

2023 год – Год педагога наставника. 

№ Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

1 Планирование воспитательного компо-

нента урока 

10 в течение 

года 

учителя-

предметники 

2 Руководство исследовательской и про-

ектной деятельностью учащихся 

10 в течение 

года 

учителя-

предметники 

2. Внеурочная деятельность 

1 КТД . Участие в спортивных соревнова-

ниях. 

10 По распи-

санию 

Преподаватель фи-

зической культуры 

2 "Разговор о важном" 10 По распи-

санию 

Классные руководи-

тели 

3 "Начальрная военная подготовка" 10 По распи-

санию 

Косяченко НА 

4 "Россия – мои горизонты" 10 По распи-

санию 

Классные руководи-

тели 

5 "Пресс-центр" 10 По распи-

санию 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

3. Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

1 Знакомство с классами 10 сентябрь классные руководи-

тели 

2 Составление социальных паспортов 10 сентябрь классные руководи-

тели 

3 Общешкольный классный час «Разговор 

о главном» 

10 каждый 

учебный 

понедель-

ник 1 урок 

классные руководи-

тели 

4 Работа с государственными символами 

России 

10 в течение 

года 

классные руководи-

тели 

5 Инструктажи по безопасности жизнедея-

тельности 

10 сентябрь классные руководи-

тели 

6 Родительское собрание обучающихся 10 сентябрь классные руководи-

тели 

7 Организация участия класса в об-

щешкольных ключевых делах 

10 в течение 

года 

классные руководи-

тели 

8 Индивидуальная работа с обучающимися 10 в течение 

года 

классные руководи-

тели 

9 Работа с учителями -предметниками, ра-

ботающими в классах 

10 в течение 

года 

классные руководи-

тели 

10 Работа с родителями или законными 

представителями 

10 в течение 

года 

классные руководи-

тели 

11 Родительские собрания 10 1 раз в чет-

верть 

классные руководи-

тели 
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12 Организация участия в детских объеди-

нениях (РДШ). 

10 в течение 

года 

классные руководи-

тели 

4. Основные школьные дела 

Акции и церемонии 

1 Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн 

10 каждый 

учебный 

понедель-

ник  

Заместитель дирек-

тора по ВР,  класс-

ные руководители 

2 Акция "Новогодние окна" 10 декабрь классные руководи-

тели 

3 Акция "Окна Победы" 10 май классные руководи-

тели 

4 Акция "Вальс Победы" 10 май классные руководи-

тели 

Праздники 

1 День знаний 

 

10 1 сентября 

 

классные руководи-

тели 

2 День учителя 10 5 октября классные руководи-

тели 

3 Международный день пожилых людей  10 1 октября классные руководи-

тели 

4 День отца в России 10 16 октября 

 

классные руководи-

тели 

5 День матери в России 10 27 ноября 

 

классные руководи-

тели 

6 Новогодняя елка 10 декабрь классные руководи-

тели 

7 День Защитника Отечества 10 22 февраля  классные руководи-

тели 

8 Масленица 10 февраль-

март 

классные руководи-

тели 

9 Международный женский день 10 8 марта классные руководи-

тели 

10 День Победы  10 9 мая  классные руководи-

тели 

11 Последний звонок 10 май классные руководи-

тели 

12 Выпускной 10 июнь классные руководи-

тели 

Классные часы к памятным датам 

1 День солидарности в борьбе с террориз-

мом 

10 3 сентября классные руководи-

тели 

2 День окончания Второй мировой войны  10 3 сентября классные руководи-

тели 

3 210 лет со дня Бородинского сражения 10 7 сентября классные руководи-

тели 

4 Международный день распространения 

грамотности 

10 8 сентября классные руководи-

тели 

5 165 лет со дня рождения русского учёно-

го, писателя Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

10 8 сентября классные руководи-

тели 

6 Международный день музыки 10 1 октября классные руководи-
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тели 

7 Международный день школьных библио-

тек 

10 25 октября 

 

классные руководи-

тели 

8 День народного единства 10 4 ноября  классные руководи-

тели 

9 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России  

10 8 ноября классные руководи-

тели 

10 День Государственного герба Российской 

Федерации 

10 8 ноября классные руководи-

тели 

11 День неизвестного солдата 10 3 декабря классные руководи-

тели 

12 Международный день инвалидов 10 3 декабря классные руководи-

тели 

13 День добровольца (волонтера) в России 10 5 декабря классные руководи-

тели 

14 Международный день художника 10 8 декабря классные руководи-

тели 

15 День героев  Отечества 10 9 декабря классные руководи-

тели 

15 День Конституции Российской Федера-

ции 

10 12 декабря  классные руководи-

тели 

16 День российского студенчества 10 25 января классные руководи-

тели 

17 День полного освобождения  Ленинграда 

от фашисткой блокады 

10 27 января классные руководи-

тели 

18 80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской Герма-

нии в 1943 году в Сталинградской битве  

10 2 февраля классные руководи-

тели 

19 День российской науки 10 8 февраля классные руководи-

тели 

20 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

10 15 февраля классные руководи-

тели 

21 Международный день родного языка  10 21 февраля  классные руководи-

тели 

22 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

10 3  марта  классные руководи-

тели 

23 День воссоединения Крыма с Россией  10 18   марта  классные руководи-

тели 

24 Всемирный день театра 10 27   марта  классные руководи-

тели 

25 День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли 

10 12 апреля  классные руководи-

тели 

26 Всемирный день Земли 10 22 апреля  классные руководи-

тели 

27 День детских общественных организаций 

России 

10 19 мая  классные руководи-

тели 

28 День славянской письменности и культу-

ры  

10 24 мая  классные руководи-

тели 

Тематические недели, декады, месячники 

1 Неделя безопасности 10 сентябрь, 

март 

классные руководи-

тели 



179 

2 Неделя безопасного поведения в сети 

Интернет 

10 сентябрь, 

март 

классные руководи-

тели 

3 Месячник пожарной безопасности 10 октябрь классные руководи-

тели 

4 Международные дни наблюдения птиц 10 октябрь классные руководи-

тели 

5 Дни правовых знаний 10 ноябрь классные руководи-

тели 

6 Экологический месячник 10 сентябрь классные руководи-

тели 

Конкурсы 

1 Конкурс  плакатов к Дню учителя 10 октябрь классные руководи-

тели 

2 Конкурс плакатов к Новому Году 10 декабрь классные руководи-

тели 

3 Конкурс на лучшее оформление кабине-

тов к Новому году.  

10 декабрь классные руководи-

тели 

Спортивные соревнования 

1 Дни здоровья 10 1 раз в чет-

верть 

учителя физкульту-

ры, классные руко-

водители 

2 Дни здорового образа жизни  10 декабрь, 

апрель 

учителя предметни-

ки 

Детские общественные объединения 

 

Волонтерство. Команда "Академия добра" 

1 Школа добровольца «Технология добра» 10 1 раз в чет-

верть 

Заместитель по Вр 

2 Акция "Снежный десант" 10 По мере 

необходи-

мости 

Заместитель по Вр 

3 Патриотические акции в помощь ветера-

нам и пожилым людям  «Окна Победы»,  

«Цветы ветеранам», «Дорогие, мои, ста-

рики!», «Новогодний подарок – одино-

ким людям», «Ветеран живёт рядом» 

10 в течение 

года 

классные руководи-

тели заместитель по 

ВР 

4 Экологические акции «Сохрани дерево», 

«Помоги птицам», «Бумаге – вторую  

жизнь» «Живи, Земля!» 

10 в течение 

года 

классные руководи-

тели 

5 Акция "Подари книгу" 10 апрель библиотекарь 

6 Акция "Поделись игрушкою своей" 10 декабрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

Модуль «Школьные медиа» 

1 Видео- и фотосьемка проведения класс-

ных мероприятий с целью создания 

портфолио класса 

 В течение 

года 

Классные руководи-

тели. 

ШСК "Серебряный мяч" 

1 Легкоатлетический кросс «Кросс наций» 10 21 сентяб-

ря 

Классные руководи-

тели 

2 Физкультурно-оздоровительная акция 

«Зимние забавы» (школьный этап) 

10 Декабрь-

январь 

Преподаватели фи-

зической культуры 

3 Сдача норм ВФСК «Готов к труду и обо-

роне»:  

10 сентябрь Преподаватели фи-

зической культуры 
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- легкая атлетика  

- многоборье ГТО 

4 Всероссийская заочная акция «Физиче-

ская культура и спорт – альтернатива па-

губным привычкам» (школьный этап) 

10 сентябрь Преподаватели фи-

зической культуры 

5 Мероприятия по плану работы ШСК 10 В течение 

года 

Преподаватели фи-

зической культуры 

5. Внешкольные мероприятия 

1 Областная поисковая акция «Обелиск» 10 9-23.10 классные руководи-

тели заместитель по 

ВР 

 Акция «Вальс Победы» 10 май классные руководи-

тели заместитель по 

ВР 

 Акция «Георгиевская ленточка» 10 9.05 классные руководи-

тели заместитель по 

ВР 

 Акция «Бессмертный полк» 10 9.05 классные руководи-

тели заместитель по 

ВР 

 Праздник  «День защиты детей» 10 1.06 классные руководи-

тели заместитель по 

ВР 

 Акция  и праздник ко Дню России 10 12.06 классные руководи-

тели заместитель по 

ВР 

 Шествие «Триколор» 10 август классные руководи-

тели заместитель по 

ВР 

 Областная поисковая акция «Обелиск» 10 9-23.10 классные руководи-

тели заместитель по 

ВР 

6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Выставки рисунков, фотографий, творче-

ских работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

10 в течение 

года 

классные руководи-

тели 

2 Оформление классных уголков 10 сентябрь классные руководи-

тели 

3 Оформление стендов, кабинетов, рекреа-

ций и т.д. к праздникам 

10 в течение 

года 

классные руководи-

тели 

4 Озеленение пришкольной территории, 

участие в посадке школьного сада. 

10 май-

сентябрь 

классные руководи-

тели 

7. Взаимодействие с родителями 

1 Общешкольные родительские собрания 10 2 раза в год  Заместитель дирек-

тора по Вр, классные 

руководители 

2 Классные родительские собрания  10 в течение 

года, по 

графику 

классные руководи-

тели 

3 Родительский всеобуч  10 в течение 

года, по 

графику 

педагог-психолог, 

заместитель дирек-

тора по Вр 

4 Создание общешкольного родительского 

комитета, Совета школы, планирование 

10 сентябрь Заместитель дирек-

тора по Вр. 
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их работы 

5 Информационное оповещение через 

школьный сайт и группу в социальной 

сети ( в ВК) 

10 по необхо-

димости 

Ответственный за 

работу 

6 Индивидуальные консультации по во-

просам воспитания детей 

10 по требо-

ванию 

Педагог-психолог 

7 Работа Совета профилактики 10 1 раз в чет-

верть 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

8 Участие в мероприятиях Службы медиа-

ции 

10 по необхо-

димости 

служба медиации, 

заместитель дирек-

тора по ВР, педагог-

психолог 

9 Анкетирование родителей по проблемам 

предпрофильной подготовки. Проведение 

родительских собраний о проблемах вы-

бора профессии «Куда пойти учиться», 

«Как выбрать профессию», «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении 

школьника». Проведение индивидуаль-

ных и совместных бесед, консультаций с 

родителями и детьми 

10 По плану 

работы 

кл.руковод

ителя 

Классный руководи-

тель 

 8. Самоуправление 

1 Выборы в  совет класса, распределение 

обязанностей 

10 сентябрь классные руководи-

тели 

2 Организация выборов в молодежный 

парламент 

10 октябрь Совет Старшекласс-

ников 

3 Детский референдум 10 декабрь Совет старшекласс-

ников 

4 Проект «Учим гимн вместе» 10 Каждый 

понедель-

ник 

Совет старшекласс-

ников 

5 Рейды по проверке дневников, внешнего 

вида, дежурства 

10 По графику Совет старшекласс-

ников 

9. Профилактика и безопасность 

1 Неделя безопасности 10 сентябрь, 

март 

классные руководи-

тели 

2 Неделя безопасного поведения в сети 

Интернет 

10 сентябрь, 

март 

классные руководи-

тели 

3 Месячник пожарной безопасности 10 октябрь классные руководи-

тели 

10. Социальное партнёрство 

1 Участие в мероприятиях Детской биб-

лиотеки с. Северное 

10 В течение 

года 

библиотекарь 

2 Участие в мероприятиях Народного ис-

торико-краеведческого музея с. Северное 

10 В течение 

года 

классные руководи-

тели 

3 Участие в мероприятиях РДК 10 В течение 

года 

библиотекарь 

 11. Профориентация 

1 Профориентационных часов общения:  

«Азы правильного выбора» 

 «Ошибки в выборе профессии»,  

«Планирование профессионального бу-

дущего» 

 «Кем быть»  

10 1 раз в ме-

сяц 

Педагог-психолог 
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«Что я знаю о профессиях» 

 «Формула профессии»  

«Признаки профессии»  

«Всякий труд надо уважать»  

«Встречи с интересными людьми» 

 «Профессии важные и нужные» 

2 Опросник профессиональных склонно-

стей (методика Л. А. Йовайши в модифи-

кации Г.В. Резапкиной). Определение ти-

па будущей профессии (методика Е. А. 

Климова в модификации Г. В. Резапки-

ной).  

Тест эмоций (тест Басса-Дарки в моди-

фикации Г.В. Резапкиной). Формула 

успеха. «Оценка мотиваций достиже-

ний»(Н.Прихожан). «Диагностикастиля 

общения» (методика Г. В. Резапкиной). 

Профессиональный тип личности. «Одно 

из двух» (методика Г. В.Резапкиной на 

базе теста Дж.Холланда «Определение 

профессионального типа личности») и 

другие 

10 1 раз в ме-

сяц 

Педагог-психолог 

3 Проект «Проектория» 10 Раз в месяц Заместитель дирек-

тора по ВР 

4 Урок Цифры 10 Раз в месяц Преподаватель ИКТ 

5 Посещение профориентационных выста-

вок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профори-

ентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах (онлайн) 

10 По графику 

проведения 

Классные руководи-

тели 

6 Индивидуальные консультации психоло-

га для школьников и их родителей по во-

просам склонностей, способностей, даро-

ваний и иных индивидуальных особенно-

стей детей, которые могут иметь значе-

ние в процессе выбора ими профессии 

10 по требо-

ванию 

педагог-психолог 

 

Возможна корректировка плана в течение учебного года с учетом приказов и писем, постановле-

ний и распоряжений  

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

МБОУ Студеновская средняя школа, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 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 внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятель-

ность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей ор-

ганизаций дополнительного образования и социальных партнѐров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учеб-

ные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета-
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предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучаю-

щихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы началь-

ного общего образования и условий еѐ реализации, учитывающих особенности развития и воз-

можности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, шко-

лы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации со-

циальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творче-

ской деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и техно-

логий еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуника-

тивной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механиз-

мов финансирования реализации программ начального общего образования. 

Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей образовательной 

программы являются: 

 

№ 

Наименование организации 

(юридического лица), участ-

вующей в реализации сетевой 

образовательной 

программы 

 

Ресурсы, используемые 

при реализации ОП 

Основания использо-

вания  ресурсов (со-

глашение, договор) 

1.  МБОУ Илекская СОШ № 1 материально- технические договор 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации образовательной программы     начального общего 

образования 

Для обеспечения реализации программы начального общего образования образовательная 

организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения за-

дач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность МБОУ Студеновская средняя школа педагогическими, руководящи-

ми и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующими в реа-

лизации образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реали-
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зующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в реали-

зации образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации характери-

зуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обя-

занностям работника. 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации докумен-

тами об образовании 

(профессиональной пе-

реподготовке), (%) 

Подтверждение уровня квалификации  

результатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности, (%) 

Квалификационная  

категория, (%) 

Педагогические 

работники 

100 - 87,5 

Руководящие 

работники 

100 100 - 

Иные работники 100 - 0 

 

Кроме того, школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим созда-

ние и сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий ре-

ализации образовательной программы. 

Кадровое обеспечение  

реализации образовательной программы начального общего образования 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Уровень квалификации работников ОО 

Количество ра-

ботников в ОО 

(требуется/ 

имеется) 

Требования к 

уровню квали-

фикации 

 

Фактический 

руководитель ОО 

обеспечивает 

системную обра-

зовательную и 

административ-

но-

хозяйственную 

работу ОО 

1/1 

высшее профес-

сиональное об-

разование, стаж 

работы на педа-

гогических 

должностях не 

менее 5 лет 

высшее профессио-

нальное образование, 

стаж работы на педа-

гогических должно-

стях не менее 5 лет 

заместитель руко-

водителя 

координирует 

работу препода-

вателей, воспи-

тателей, разра-

ботку учебно-

методической и 

иной докумен-

тации. Обеспе-

чивает совер-

шенствование 

методов органи-

зации образова-

тельного про-

3/3 

высшее профес-

сиональное об-

разование, стаж 

работы на педа-

гогических 

должностях не 

менее 5 лет 

высшее профессио-

нальное образование, 

стаж работы на педа-

гогических должно-

стях не менее 5 лет 
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цесса. Осу-

ществляет кон-

троль за каче-

ством образова-

тельного про-

цесса. 

Учитель 

осуществляет 

обучение и вос-

питание обуча-

ющихся, способ-

ствует формиро-

ванию общей 

культуры лично-

сти, социализа-

ции, осознанно-

го выбора и 

освоения обра-

зовательных 

программ. 

11/11 

высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по 

направлению 

подготовки «Об-

разование и пе-

дагогика» или в 

области, соот-

ветствующей 

преподаваемому 

предмету 

высшее профессио-

нальное образование 

– 8 чел., 

среднее профессио-

нальное образование 

– 3 чел. 

Старший вожатый 

способствует 

развитию  и дея-

тельности дет-

ских обществен-

ных организа-

ций, объедине-

ний 

0,5/0,5 

высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

высшее профессио-

нальное образование  

преподаватель-

организатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

осуществляет 

обучение и вос-

питание обуча-

ющихся с уче-

том специфики 

курса ОБЖ. Ор-

ганизует, плани-

рует и проводит 

учебные, в том 

числе факульта-

тивные и вне-

урочные, заня-

тия, используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и сред-

ства обучения 

1/0 

высшее профес-

сиональное об-

разование и 

профессиональ-

ная подготовка 

по направлению 

подготовки «Об-

разование и пе-

дагогика» или 

ГО либо, сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание по 

направлению 

подготовки «Об-

разование и пе-

дагогика» или 

ГО и стаж рабо-

ты по специаль-

ности не менее 3 

лет, либо сред-

нее профессио-

нальное (воен-

ное) образование 

высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние без предъявления 

требований к стажу 

работы 
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и дополнитель-

ное профессио-

нальное образо-

вание в области 

образования и 

педагогики и 

стаж работы по 

специальности 

не менее 3 лет 

библиотекарь 

обеспечивает 

доступ обучаю-

щихся к инфор-

мационным ре-

сурсам, участву-

ет в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информацион-

ной компетент-

ности обучаю-

щихся 

1/0,5 

высшее или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

среднее профессио-

нальное образование 

Лаборант 

следит за ис-

правным состоя-

нием лаборатор-

ного оборудова-

ния, осуществ-

ляет его наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению экс-

периментов 

1/1 

среднее профес-

сиональное об-

разование 

среднее профессио-

нальное образование 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 

социальный педа-

гог 

осуществляет 

комплекс меро-

приятий по вос-

питанию, обра-

зованию, разви-

тию и социаль-

ной защите лич-

ности в учре-

ждениях, орга-

низациях и по 

месту житель-

ства обучаю-

щихся 

0/0 

высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по 

направлениям 

подготовки «Об-

разование и пе-

дагогика», «Со-

циальная педа-

гогика» 

высшее профессио-

нальное образование 

педагог-психолог 

осуществляет 

профессиональ-

ную деятель-

ность, направ-

ленную на со-

хранение психи-

0,5/0,5 

высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по 

высшее профессио-

нальное образование 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрово-

го потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми обра-

зовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образо-

вания происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образова-

тельной организации, участвующих в разработке и реализации образовательной программы 

начального общего образования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию 

не реже одного раза в три года. В МБОУ Студеновская средняя школа данный показатель состав-

ляет 100% https://disk.yandex.ru/i/Da9Bs9ClIpLsyg.  

При этом используются различные образовательные организации, имеющие соответству-

ющую лицензию. 

Для достижения результатов образовательной программы в ходе ее реализации проводится 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение системы требований к структуре образовательной программы, результатам 

ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной              деятельности 

обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации образовательной программы 

начального общего образования является система методической работы, обеспечивающая сопро-

вождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматри-

ваются школьными методическими объединениями, методическим советом, педагогическим 

советом, действующими в МБОУ Студеновская средняя школа, а также районными методиче-

скими объединениями Илекского района. 

 

План методического сопровождения введения ФГОС НОО  

в МБОУ Студеновская средняя школа 

Цель: формирование готовности всех участников образовательных отношений к освоению 

новой системы требований обновленных ФГОС НОО в МБОУ Студеновская средняя школа. 

Организационная работа 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат  

ческого, сомати-

ческого и соци-

ального благо-

получия обуча-

ющихся 

направлению 

подготовки «Пе-

дагогика и пси-

хология» 

Учитель-логопед 

осуществляет 

работу, направ-

ленную на мак-

симальную кор-

рекцию недо-

статков в разви-

тии у обучаю-

щихся 

0,5/0,5 

высшее профес-

сиональное об-

разование в об-

ласти дефекто-

логии без предъ-

явления требо-

ваний к стажу 

работы 

среднее профессио-

нальное образование 
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Изучение документов федераль-

ного и регионального уровня по 

введению ФГОС НОО, концеп-

ции, примерные основные обра-

зовательные программы, планов, 

графики введения ФГОС НОО, 

формы  контроля, система оцени-

вания образовательных  результа-

тов 

2021-2022, 

в течение года 

Щуклина Н.А, члены 

рабочей группы 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиями ФГОС НОО. 

Составление плана необ-

ходимых  изменений и до-

полнений в образователь-

ной системе ОО 

Корректировка нормативно – пра-

вовой базы по введению ФГОС 

НОО 

Август 

ежегодно 

Администрация ОО Должностные инструкции, 

коррекция положения о 

стимулировании оплаты 

труда в связи с введением 

ФГОС НОО 

Информирование учителей о  ме-

ханизме реализации обновленных 

ФГОС НОО в ОО 

Август 

ежегодно 

Администрация ОО Корректировка плана МС, 

создание рабочей группы, 

представление плана-

графика введения ФГОС в 

ОО 

Проведение заседаний ПС, МС, 

ШМО, рабочей группы по вопро-

сам введения и реализации ФГОС 

НОО 

август ежегодно Администрация ОО, 

руководители ШМО 

. 

Обеспечение ОО условия-

ми (кадровыми, финансо-

выми, материально-

техническими и иными  

условиями) по введению 

ФГОС НОО в ОО 

Проведение заседаний методиче-

ского совета ОО 

Октябрь 

ежегодно 

Щуклина Н.А Создание системы методи-

ческой работы, обеспечи-

вающей методическое со-

провождение введения 

ФГОС НОО 

Проведение совещаний с  учре-

ждениями дополнительного обра-

зования, сотрудничающих с ОО 

сентябрь 

ежегодно 

Администрация ОО Заключение соглашений 

Корректировка планов работы                  

ШМО 

Май, август 

ежегодно 

руководители ШМО Система готовности учи-

телей основной школы к 

введению ФГОС НОО в 

ОО 

Анализ курсовой подготовки учи-

телей на проблемных курсах по 

введению ФГОС НОО 

Июнь ежегодно Щуклина Н.А. Система реализации по-

вышения  квалификации 

педагогических работни-

ков 

Повышение квалификации             учи-

телей через курсовую подготовку 

по проблеме «Содержание и 

условия реализации ФГОС НОО» 

В течение года Администрация ОО Реализация долгосрочного 

плана курсовой подготов-

ки педагогических кадров 

Коллективная форма организации МР 

Стратегия деятельности ОО  в 

условиях введения обновленных 

ФГОС НОО 

Май ежегодно Администрация ОО, 

руководители ШМО 

Разработка ОП НОО 

Стандарт как система требований 

к заявленному образовательному 

результату 

Сентябрь 

ежегодно 

Администрация ОО, 

рабочая группа 

Нормативно-правовая ос-

нова введения в ФГОС 

НОО в ОО 
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Практические аспекты реализа-

ции нового образовательного 

стандарта в  образовательном 

процессе начальной школы 

Октябрь 

ежегодно 

Руководители ШМО, 

члены рабочей груп-

пы 

Открытые уроки, мастер-

классы учителей, работа-

ющих в идеологии ФГОС 

НОО 

Групповые формы организации МР 

Проведение теоретико-практических семинаров в ШМО по следующим проблемам: 

Предметы различных направле-

ний в структуре общего образо-

вания в соответствии с обновлен-

ными   ФГОС НОО 

август ежегодно учителя- 

предметники, 

руководители ШМО 

Коррекция ОП НОО 

Обновленные ФГОС в контексте 

государственной образовательной 

политики в  сфере образования 

Сентябрь 

ежегодно 

руководители ШМО Обмен опытом 

Пути формирования функцио-

нальной грамотности  в урочной и 

внеурочной деятельности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

Ежегодно руководители ШМО Обмен опытом 

Организация совместной дея-

тельности ШМО учителей-

предметников с целью сопровож-

дения проектной деятельности 

декабрь 

ежегодно 

Руководители ШМО Консультация учителей по 

организации проектной  де-

ятельности 

Преемственность портретных  ха-

рактеристик ученика начальной и 

основной школы  как основа вос-

питания и социализации обучаю-

щихся 

март Петухова О.А, адми-

нистрация ШМО 

Обмен опытом 

Развитие социальной компетент-

ности участников образователь-

ной деятельности 

июнь Косьяненко Н.В Анализ реализации про-

граммы воспитания в ОО 

Индивидуальная форма организации МР 

Индивидуальное консультирова-

ние членов рабочей группы по 

введению ФГОС НОО в ОО 

август ежегодно Щуклина Н.А Создание ОП НОО 

Индивидуальное консультирова-

ние и корректировка планов са-

мообразования учителей-

предметников ОО 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

Щуклина Н.А Анализ тем самообразова-

ния, оценка готовности 

учителей-предметников по 

выполнению основных 

требований стандартов 

Подготовка КИМов, иллюстра-

тивных материалов для проекти-

рования урока, для закрепления   

изученного, для организации   оце-

нивания, для формирования 

функциональной грамотности 

1 раз в 

полугодие 

руководители ШМО Справка-отчет по исполь-

зованию  измерителей 

учебных достижений уча-

щихся основной школы 

Проектирование образовательно-

го процесса, выявление и отбор 

способов  и средств формирова-

ния УУД/функциональной гра-

мотности у обучающихся 

По итогам чет-

верти 

Щуклина Н.А., учи-

теля предметники 

Отбор системы и заданий, 

корректировка рабочих 

программ (по необходимо-

сти) 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ Студеновская средняя школа, 
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обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации образователь-

ной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного об-

щего и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям ОО 

с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адап-

тации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

ОО и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрес-

сии и повышенной тревожности. 

В МБОУ Студеновская средняя школа психолого-педагогическое сопровождение реализа-

ции программы начального общего образования осуществляется квалифицированными специали-

стами: 

• педагогом-психологом - 1; 

• учителем-логопедом - 1. 

В процессе реализации образовательной программы начального общего образования в 

МБОУ Студеновская средняя школа обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных меро-

приятий, обеспечивающих: 

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обу-

чающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей ко-

гнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и со-

провождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации образовательной программы осуществляется индивидуальное пси-

холого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего об-

разования, развитии и социальной адаптации; 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

—обучающихся с ОВЗ; 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организа-

ции, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

 

Уровни психолого-

педагогического  

сопровождения 

Формы психолого-

педагогического 

сопровождения 

Основные направления психолого-

педагогического сопровождения 
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Индивидуальное 

(по запросу родителей) 

Консультирование - Сохранение и укрепление психологическо-

го здоровья. 

- Формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

- Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения. 

Групповое 

(по запросу классного ру-

ководителя) 

Развивающая работа - Формирование ценности здоровья и без-

опасного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

На уровне класса 

(по запросу классного ру-

ководителя) 

Профилактика - Поддержка детских объединений и учени-

ческого самоуправления. 

- Формирование ценности здоровья и без-

опасного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявление и поддержка одаренных детей. 
На уровне лицея 
(по запросу администра-
ции) 

Диагностика - Мониторинг возможностей и способностей 
обучающихся 

 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, ко-

торая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года (краткое описание диагностических процедур, методик, графика 

проведения); 

• консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осу-

ществляется педагогическим работником и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации (расписание консультаций и сотрудников, уполно-

моченных их проводить); 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо-

та, осуществляемая в течение всего учебного времени (план-график проведения мероприятий). 

 

Диагностика обучающихся 1-4 классов 

№ Мероприятие Методики Класс Срок Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

А
п

р
ел

ь
  

1 Диагностика готов-

ности будущих  пер-

воклассников к обу-

чению в школе 

«Изучение готовности 

детей, поступающих в 

первый класс» (по В. 

Богомолову) 

Дошко 

льники 

+   Педагог- 

психолог, 

зам. ди-

ректора 

2 Диагностика го-

товности перво-

классников к обу-

чению в школе 

«Готовность первоклас-

сников к обучению в 

школе» Г.С. Ковалевой 

1 +   Педагог- 

психолог, 

зам. директо-

ра, кл.рук. 

3 Диагностика уровня Тест простых поручений 1   + Педагог- 
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сформированности 

УУД обучающихся 1-4 

классов (регулятивные 

УУД) 

«Корректурная 

проба» (буквенный 

вариант) 

2  + + психолог, 

зам. директора, 

кл.рук. 

«Проба на внимание» 

вариант   П.Я. Гальперин, 

С.Л. Кобыльницкая 

3-4  + + 

4 Диагностика уровня 

сформированности 

УУД обучающихся 1-4 

классов (познаватель-

ные УУД) 

«Исследование словес-

но- логического мышле-

ния» Э.Ф. Замбацяви-

чене 

1   + Педагог- 

психолог, 

зам. директора, 

кл.рук. 

«Исследование словесно- 

логического мышления» 

Э.Ф. Замбацявичене 

2-3  + + 

«Гибкость мышления», 

«Определение сте-

пени овладения ло-

гическими операци-

ями мышления» 

4  + + 

5 Диагностика уровня 

сформированности 

УУД обучающихся 1-4 

классов (коммуника-

тивные УУД) 

«Рукавички», 

Социометричес

кое 

исследование 

1   + Педагог- 

психолог, 

зам. директора, 

кл.рук. 

Проективный тест «До-

рога к дому» 

2  + + 

Социометрия Дж. Морено 3-4  + + 
6 Диагностика уровня 

сформированности 

УУД обучающихся 1-4 

классов 
(личностные УУД) 

Анкета для оценки 

уровня школьной мо-

тивации, «Лесенка» 

1   + Педагог- 

психолог, 
зам. директора, 
кл.рук. Опросник мотивации 

Н.Г. Лускановой 

2  + + 

«Выявление мотивов 
учебной деятельности» 

3  + + 

«Самооценка Дембо- 
Рубинштейна» 

3-4  + + 

«Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального отно-

шения к учению» (А.Д. 

Андреева) 

4  + + 

 

Консультирование педагогов и родителей (законных представителей) 

№ Мероприятие Контингент Срок Ответственные 

1 Индивидуальные консультации по проблеме 

готовности будущих первоклассников к обу-

чению в школе 

Родители 

(законные 

представители) 

Сентябрь Педагог-психолог 

2 Индивидуальные консультации по проблеме 

готовности первоклассников к обучению в 

школе, по вопросам адаптации обучающихся 

Педагоги 1 клас-

сов, родители 

(законные пред-

ставители) 

Октябрь Педагог-психолог 

3 Индивидуальные консультации по результа-

там диагностики исходного уровня сформи-

рованности УУД 

Педагоги 2-4 

классов, родите-

ли (законные 

представители) 

Октябрь Педагог-психолог 
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4 Индивидуальные консультации по разреше-

нию конфликтных ситуаций, преодолению 

трудностей обучения и поведения обучаю-

щихся, проблем взаимоотношений, детско-

родительских отношений, когнитивного и 

эмоционального развития, профессиональ-

ного самоопределения и пр. 

Педагоги 1-4 

классов, учителя- 

предметники, ро-

дители (законные 

представители) 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

5 Индивидуальные и групповые консультации 

по обучению детей с особыми образователь-

ными потребностями 

Педагоги 1-4 

классов, учителя- 

предметники, ро-

дители 

(законные пред-

ставители) 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

6 Индивидуальные и групповые консультации 

по созданию условий для развития одаренно-

сти, по сопровождению детей, участвующих 

в олимпиадах, конкурсах и др. 

Педагоги 1-4 

классов, учителя- 

предметники, ро-

дители (законные 

представители) 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

7 Индивидуальные консультации по результа-

там контрольной диагностики уровня сфор-

мированности УУД 

Педагоги 1-4 

классов, родите-

ли (законные 

представители) 

Май Педагог-психолог 

 

План-график проведения мероприятий  

по профилактике, развивающей работе, коррекционной работе, просвещению, экспертизе 

№ Мероприятие Контингент Срок Ответственные 

1 Участие в плановых психолого- 

педагогических консилиумах ОО 

Обучающиеся с ОВЗ Сентябрь 

Май 

Педагог-психолог 

2 Коррекционно-развивающие занятия 

с детьми с ОВЗ 

Обучающиеся с ОВЗ Сентябрь - 

май 

Педагог-психолог 

3 Выступление на классном родитель-

ском  собрании 1 классов по проблеме 

адаптации обучающихся 

Родители (законные 

представители) 

Октябрь Педагог- психолог 

4 Выступление на педагогическом сове-

те по проблеме адаптации обучаю-

щихся 1 класса 

Администрация, 

педагоги 

Октябрь Педагог- психолог 

5 Коррекционно-развивающие занятия 

в рамках курса внеурочной деятель-

ности «Час развития» 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Педагог- психолог 

6 Коррекционно-развивающие занятия 

для 1 класса 

Обучающиеся 

1 классов 

Ноябрь – 

март 

Педагог- 

психолог 

7 Коррекционно-развивающие занятия 

для 2-4 классов 

Обучающиеся 2-4 

классов 

Ноябрь – 

март 

Педагог- психолог 

8 Выступление для родителей будущих 

первоклассников «Возрастные осо-

бенности 6-и летних детей» 

Родители (законные 

представители) 

Декабрь Педагог- психолог 

9 Групповые развивающие и обучаю-

щие занятия, занятия с элементами 

тренинга по формированию коммуни-

кативных навыков, культуры поведе-

ния в информационной среде, профи-

Обучающиеся 1-4 

классов 

В течение 

года 

Педагог- психолог 
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лактике агрессивности, тревожности 

10 Выступление на педагогическом со-

вете, классном родительском собра-

нии (по запросу) 

Администрация, педа-

гоги, родители (закон-

ные 

представители) 

В течение 

года 

Педагог- психолог 

11 Размещение методических разработок 

в открытом информационном 

пространстве, на сайте школы 

Администрация, педа-

гоги,  обучающиеся, 

родители 

(законные представи-

тели) 

В течение 

года 

Педагог- психолог 

 

Ожидаемые результаты: 

 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания динами-

ки психологического развития детей. 

 Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки первоклассни-

ков в период адаптации, позволяющей им приспособиться к школьным требованиям, развиваться 

и совершенствоваться в различных сферах деятельности. 

 Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих осу-

ществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом разви-

тии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

 Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, самораз-

витию и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться большинству выпускников 

начальной школы. 

 Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения  вариативности направлений и форм, а также диверсификации уров-

ней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего обра-

зования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расход-

ных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной программы 

начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансиро-

вания.  

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников школы с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приоб-

ретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, кан-

целярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информа-

ционной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательно-

го процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала ОО, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 



195 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по орга-

низации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к ОО и развитием сетевого взаимодействия для 

реализации образовательной программы. 

Муниципальный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда других (технический и учебно-вспомогательный персонал) работников 

школы с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• оплату коммунальных услуг; 

• расходов на содержание зданий. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ Студеновская средняя школа осуществляется в 

пределах объёма средств ОО на текущий финансовый год, определённого в соответствии с регио-

нальным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-хохяйственной деятельности. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников: 

• фонд оплаты труда МБОУ Студеновская средняя школа состоит из базовой части и 

стимулирующей части; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педа-

гогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло-

кальных правовых актах МБОУ Студеновская средняя школа и в коллективном договоре. В ло-

кальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели резуль-

тативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. В них включа-

ются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной дея-

тельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здо-

ровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

Финансовое обеспечение ОО на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне муниципалите-

та. 

Финансовый механизм интеграции между МБОУ Студеновская средняя школа и учрежде-

ниями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организу-

ющими внеурочную деятельность обучающихся отражается в договорах, соглашениях на прове-

дение занятий в рамках кружков, секций по различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе школы. 

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, по различным направлениям внеуроч-

ной деятельности на базе школы (организации дополнительного образования); 

- за счет выделения часов педагогом дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся Школы широкого спектра программ дополнительного образования. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального 

общего образования  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической си-

стемой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресур-

сов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техноло-

гий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей начального общего образования, его высокое качество, 

личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС Школы являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
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- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях (при-

ложения на CD-носителях к учебной литературе); 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет (официальные страницы 

школы в социальных сетях, сайт - https://sh-studenovskaya-r56.gosweb.gosuslugi.ru/, электронный 

журнал - https://de.edu.orb.ru/auth/login#journal/150c0ecc-5783-4800-8111-8d05fe65dfd2, цифровое 

портфолио - https://profile.edu.orb.ru/, образовательные платформы, рекомендованные Минпросве-

щением РФ, региональный сегмент ЦОС); Сферум, ФГИС «Моя школа», личный кабинет ФИОКО 

- https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/; https://wp-edu.orb.ru/auth/login?project=openschool – личные 

кабинеты в «Цифровая школа Оренбуржья»,  https://sas.ficto.ru/service - личный кабинет в Системе 

мониторинга; НЭБ https://rusneb.ru/;  

 - информационно-аналитический портал школы (концентрирует аналитическую дея-

тельность ОО); 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура (локальная сеть, персо-

нальные компьютеры с лицензионным ПО (операционная система, офисные программы, антиви-

русное ПО), доступ в Интернет, оргтехника, комплектующие и расходные материалы). 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательной организации (контроль доступа (СКУД), дело-

производство и кадры (СБИС), БД ЕГЭ (VipNet клиент), ЕСПД (Интернет), АСЭД, корпоративный 

Яндекс-диск и т. д.). 

ИОС Школы предоставляет для участников образовательного процесса возможность: 

-достижения обучающимися планируемых результатов освоения ОП НОО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

-развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучаю-

щихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятель-

ности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной 

пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

-формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение клю-

чевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориента-

ции в мире профессий; 

-формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

-индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации ин-

дивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоя-

тельной работы при поддержке педагогических работников; 

-включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пунк-

та, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социаль-

ных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

-формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 

деятельности; 

-формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопас-

ного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

-использования в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

-эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникатив-

ной, информационной и правовой компетентности; 

https://de.edu.orb.ru/auth/login#journal/150c0ecc-5783-4800-8111-8d05fe65dfd2
https://profile.edu.orb.ru/
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/
https://wp-edu.orb.ru/auth/login?project=openschool
https://sas.ficto.ru/service
https://rusneb.ru/
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-эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

-доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и элек-

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта МБОУ 

Студеновская средняя школа https://sh-studenovskaya-r56.gosweb.gosuslugi.ru/; 

-фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов проме-

жуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего образования; 

-проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных  тех-

нологий; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и  

асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

-поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Ин-

тернете в соответствии с учебной задачей; 

-обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

-размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в 

сети образовательной организации и Интернете; 

-участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздни-

ках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы начального общего образования, в том числе адаптиро-

ванной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограничен-

ным доступом к электронной информационно-образовательной среде Школы из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории шко-

лы, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечено соот-

ветвующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживаю-

щих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует за-

конодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых об-

разовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности: 

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, 

видео-лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. Мате-

риалы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/   

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к провероч-

ным работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платфор-

мы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную 

траекторию. https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьни-

ков 1–5- х классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов 

и мгновенная обратная связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/ 

4.  «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную 

работу. Если в ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с 

заданиями. https://www.yaklass.ru/ 

5. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, 

мультимедиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контент подготовлен для де-

тей в возрасте с 3 до 7 лет, а также разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-11 классов. 

Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

6. Фоксфорд – онлайн школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
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к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и професси-

ональной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и развитии детей. 

https://foxford.ru/about 

7. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по различным 

предметам для 7–9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов предназначены для использова-

ния в качестве программ дополнительного образования, а также для повышения квалификации пе-

дагогов. https://edu.sirius.online/#/ 

8. «Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу интерактивных образова-

тельных материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим видео и курсам. В 

наполнение ресурса вовлечены ведущие российские компании разного профиля, среди которых – 

«Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и другие. 

https://elducation.ru/ 

9. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по основным пред-

метам школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, конспекты, тесты и тренажеры есте-

ственно-научного и гуманитарного цикла для 1-11 классов. https://interneturok.ru/ 

10. «Skyeng» - онлайн-школа по изучению английского языка. https://skyeng.ru/ 

11. «Кодвардс» - платформа для обучения детей в возрасте от 7 до 12 лет основам про-

граммирования через выполнение компьютерных и некомпьютерных заданий. https://codewards.ru/ 

12. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно- 

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не по-

требуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу 

https://media.prosv.ru/ 

13. «Академкнига/Учебник» - online библиотека учебной литературы сайт 

http://akademkniga.ru/ 

14. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из Феде-

рального перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным тренажёрам, а 

также сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов. https://русское-слово.рф/ 

15. «Библиошкола» - доступ к школьным учебникам, школьной литературе, различным 

медиа- ресурсам, электронным версиям журналов «Семейное чтение», «Читайка». 

https://biblioschool.ru/ 

16. Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным версиям учебников из-

дательств «Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические материалы, инновационные сер-

висы для преподавания, интерактивные тренажеры для закрепления знаний. На портале можно ор-

ганизовать подготовку к ВПР. https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

17. Библиогид - путеводитель по детским и подростковым книгам  

18. 18.ПроДетЛит — Всероссийская энциклопедия детской литературы  

19. Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ). 

20. Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

21. ЛитРес: Школа - предоставляет образовательным организациям доступ к мобиль-

ной библиотеке с возможностью дистанционно выдавать электронные книги 

3.5.5. Материально-технические условия реализации программы начального общего 

образования 

Материально-техническая база МБОУ Студеновская средняя школа в основном приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации образовательной программы начального об-

щего образования и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МБОУ Студеновская средняя школа обеспечена мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём, компьютерной техникой. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, посто-

янно доступные учениками предназначенные для:  

• общения проектной и исследовательской деятельности  

• творческой деятельности  

• индивидуальной и групповой работы. 

https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/%23/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/
https://skyeng.ru/
https://codewards.ru/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
https://biblioschool.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/


199 

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде ОО и к глобальной информационной 

сети. 

Для организации образовательной деятельности обучающихся в рамках ОП класс имеет до-

ступ по расписанию в следующие помещения:  

- кабинет иностранного языка (лингафонный), оборудованный персональным компьютером 

со средствами записи и редактирования звука и изображения, медиаплеерами для индивидуальной 

работы с учебным вещанием в урочное и внеурочное время, средствами, обеспечивающими инди-

видуальную аудиокоммуникацию;  

- лаборатории (химия, физика, биология), с лабораторным оборудованием; 

- кабинеты ОБЖ, русского языка, истории, математики; 

- библиотека с обеспечением возможности работы на стационарном компьютере, медиате-

кой, средствами сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, контролируе-

мой распечаткой и копированием бумажных материалов;  

- имеется комбинированные мастерские, оснащенные оборудованием для деревообработки, 

столярных работ;  

- кабинеты технологии,  

- игровая зона; 

- комната психоэмоциональной адаптации; 

- спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, спортивная площадка);  

- актовый зал.  

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове-

дения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в том числе 

цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и традици-

онного измерений;  

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, в том числе 

моделей с цифровым управлением и обратной связью, художественно-оформительских и изда-

тельских проектов;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых пла-

нов и карт, спутниковых изображений;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обу-

чающихся. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы в 

МБОУ Студеновская средняя школа осуществлена по следующей форме. 
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Оценка материально-технических условий реализации 

образовательной программы 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 
Необходимо/  

имеются в наличии 

1 
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими  местами обуча-

ющихся и педагогических работников 
имеются в наличии 

2 
Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной дея-

тельностью 
имеются в наличии 

3 
Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности, ла-

боратории 
имеются в наличии 

 

Компоненты  

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

 имеется в наличии 

1. Компоненты осна-

щения учебного 

(предметного) каби-

нета начальной шко-

лы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 
имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам 

1.2.2. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебных 

предметов 

1.2.3. ТСО, ПК, компьютерный класс, лингафонный ка-

бинет, кабинет техноллогии, учебно-мастерская, лабо-

ратории к кабинетам физики, химии, биологии, кабинет 

ОБЖ, ЖК телевизор, проекторы, экраны, интерактивная 

доски, документ – камера, система рельсовая с класс-

ными досками и интерактивной панелью, спортивный 

зал 

1.2.4. Учебно-практическое оборудование по учебным 

предметам окружающий мир, иностранный язык, мате-

матика, физическая культура 

1.2.6. Оборудование: школьная мебель. 

имеются в наличии 

2. Компоненты осна-

щения методического 

кабинета начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, региональ-

ного и муниципального уровней, локальные акты. 

2.2. Документация ОО 

2.3. Комплекты диагностических материалов по учеб-

ным предметам 

2.4. База данных ОО 

2.5. Материально-техническое оснащение:  компьютер, 

ноутбуки, принтер, сканер, копир, МФУ,  кинотеатр 

(DVD-проигрыватель, музыкальные колонки), система 

рельсовая с классными досками и интерактивной пане-

лью 

имеются в наличии 

 

На основе СанПиНов регулярно проводится обследование помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслужива-

ния обучающихся, замеряется их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, располо-

жение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельно-

сти для всех участников образовательного процесса. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации образователь-

ной программы школы должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образова-
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тельной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (ин-

теллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучаю-

щихся. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений в соответствии с сетевым графиком 

(дорожной картой). 

 План работы на следующий период, формируемый на основе анализа работы за период яв-

ляются результаты внутренней системы оценки качества образования и представляющий собой 

документ, который позволяет управлять качеством образования в школе. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы начального общего образования 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативно-правовое обеспечение реализации стандарта 

1. Совершенствование основной образовательной программы и приведе-

ние ее разделов в соответствие с требованиями стандарта 

Август, ежегодно 

2. Реализация программы развития на 2020-2025 годы В течение года 

3. Приведение в соответствие с требованиями стандарта и основной обра-

зовательной программы  начального общего образования нормативной ба-

зы образовательной деятельности в ОО 

Август, ежегодно 

4. Приведение должностных инструкций работников в соответствие с тре-

бованиями профессионального стандарта педагога и условиями организа-

ции образовательной деятельности в ОО 

До 1 августа каждого 

учебного года 

5. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности 

Ежегодно 

6. Актуализация локальной базы лицея, устанавливающей требования к 

различным объектам инфраструктуры лицея с учетом требований к 

минимальной оснащенности образовательной  деятельности 

По мере 

необходимости 

Финансовое обеспечение реализации стандарта 

1. Актуализация локальной базы школы, в части действия коллективного 

договора с локальными актами, регламентирующими установление зара-

ботной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

2. Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с пе-

дагогическими работниками 

Ежегодно 

Организационной обеспечение реализации стандарта 

1. Коррекция модели организации образовательной деятельности в рам-

ках программы развития на 2020-2025 годы 

2022-2023 

2. Реализация модели взаимодействия лицея с учреждениями дополни-

тельного образования, обеспечивающей реализацию внеурочной деятель-

ности 

В течение учебного 

года 

3. Разработка системы мониторинга образовательных потребностей 

участников образовательных отношений по использованию часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и организации 

внеурочной деятельности 

В течение учебного 

года 

Кадровое обеспечение реализации стандарта 

1. Реализация плана-графика повышения квалификации и формирование 

социального заказа учебный год 

В течение учебного 

года, ежегодно 

2. Реализация плана работы методического объединения учителей 

начальных классов 

В течение года 

Информационное обеспечение реализации стандарта 
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1. Размещение на сайте школы материалов по реализации стандарта В течение учебного 

года 

2. Широкое информирование участников образовательных отношений о 

современных тенденциях развития образования в Российской Федерации 

В течение учебного 

года 

3. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах обра-

зовательной деятельности 

Ежегодно до 1 июля 

Материально-техническое  обеспечение реализации стандарта 

1. Обеспечение соответствия материально-технических условий требова-

ниям стандарта, в том числе требованиям безопасности 

В течение учебного 

года 

2. Совершенствование оснащения библиотеки печатными и  электронны-

ми ресурсами 

Ежегодно при наличии 

финансирования 

3. Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам Постоянно 

4. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным ресурсам в Интернете 

Постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему внутренней оцен-

ки качества образования, которая подразумевает следующие направления: 

Направление Критерии 

оценка содержания об-

разования и реализации 

его в процессе образова-

тельной деятельности 

- наличие ОП и соответствие ее структуры требованиям ФГОС; 

- наличие в учебном плане обязательных предметных областей и 

учебных предметов и учет в ОП специфики и традиций образовательной 

организации; 

- наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ОП по 

индивидуальному учебному плану (согласно образовательным потреб-

ностям и возможностям обучающихся); 

- соответствие объема часов за определенный период обучения 

требованиям ФГОС и учебному плану школы по уровням образования; 

- наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных запросов обучающихся и(или) их родителей (законных 

представителей) при определении части, формируемой участниками об-

разовательной деятельности; 

- наличие рабочих программ учебных предметов по всем предме-

там учебного плана, их соответствие требованиям ФГОС соответству-

ющего уровня; 

- реализация в полном объеме содержания программного матери-

ала по учебным предметам (выполнение учебных программ); 

- наличие программы формирования и развития УУД; 

- наличие программы воспитания; 

- наличие плана внеурочной деятельности в рамках ОП, его обес-

печенность рабочими программами, соответствие содержания заявлен-

ному направлению; 

- наличие календарного плана воспитательной работы; 

- реализация в полном объеме содержания программного матери-

ала по направлениям внеурочной деятельности 
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Оценка качества 

образовательной 

деятельности 

Динамика общей численности обучающихся, осваивающих ОП НОО. 

Возможность получения образования: количество учащихся, получаю-

щих образование по каждой из форм: очная; очно-заочная; заочная; ин-

дивидуальный учебный план. 

Возможность различных форм реализации ОП на уровне начального 

общего образования, количество учащихся, получающих образование 

по каждой из форм: сетевая форма; с применением дистанционных тех-

нологий; с применением электронного обучения. Качество организации 

уроков, внеурочной деятельности, индивидуальной работы с обучаю-

щимися. 

Учет уровня удовлетворенности потребителей образовательных услуг 

качеством образовательной деятельности в образовательной организа-

ции 

Оценка условий 

реализации ОП 

- - кадровое обеспечение; 

- - психолого-педагогические условия; 

- - финансовое обеспечение; 

- - материально-технические условия; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- обеспечение деятельности по управлению качеством образова-

ния 

Оценка результатов 

реализации ОП 

Оценка достижения предметных результатов  

Оценка достижения метапредметных  

Оценка достижения личностных результатов 

Динамика показателей здоровья обучающихся 

 

Текущий контроль осуществляется директором и заместителями директора в пределах сво-

ей компетенции. Способы представления информации о результатах внутренней оценки качества 

образования потребителям обеспечивают гласность, открытость и доступность информации о дея-

тельности образовательной организации - размещение на сайте образовательной организации от-

чета о самообследовании. 

Направления деятельности по управлению качеством образования: 

Условия реализации 

ОП НОО 

Направления руководства и контроля 

Кадровые условия Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемым 

должностям 

Организация повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки (система непрерывного педагогического образования; другие 

формы повышения квалификации) 

Оценка эффективности деятельности педагогических работников 

Психолого–

педагогические 

условия 

Обеспечение преемственности различных уровней общего образования 

и адаптации обучающихся на каждом из этих уровней 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Эффективность реализации направлений психолого- педагогического 

сопровождения участников образовательной деятельности: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления 
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Финансово-

экономические 

условия 

Эффективность использования субсидий в соответствии с задачами 

по реализации образовательной программы 

Материально–

технические условия 

Контроль выполнения: 

 санитарно-гигиенических норм организации образователь-

ной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освеще-

нию, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гарде-

робов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и ка-

питального ремонта; 

Обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

школы. 

Совершенствование оборудование учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями стандарта, автоматизированных рабочих мест учителя и 

внутренней локальной сети 

Информационно-

методические условия 

Соответствие информационно-образовательной среды ш к о л ы  требо-

ваниям стандарта (качество функционирования  технологического обо-

рудования и поддержкиа  применения ИКТ, информационного взаимо-

действия, компетентность участников образовательных отношений в ре-

шении учебно-познавательных и профессиональных задач)  

Эффективность организации методической  помощи  педагогическим 

работникам, работы ШМО, МС, ПС 

Оценка эффективности системы внутреннего контроля и мониторинга 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

График проведения оценочных процедур  

 

График выстроен с учетом оценочных процедур школьного, муниципального, регионально-

го и федерального уровней с учетом следующих понятий и требований: 

- оценочные процедуры - это контрольные, поверочные и диагностические е работы, кото-

рые выполняются всеми учащимися в классе одновременно и длительность которых составляет не 

менее тридцати минут. 

- уровни оценочных процедур: 

 федеральный - национальные и международные исследования качества образования 

(НИКО), всероссийские проверочные работы (ВПР); 

 региональный - проведение оценочных процедур регионального уровня; 

 муниципальный - проведение оценочных процедур муниципального уровня; 

 школьный (по инициативе ОО) - проводится учителем и (или) администрацией в 

рамках текущего контроля и промежуточной аттестации по учебным предметам. 

 

В целях упорядочивания системы оценочных процедур, проводимых в МБОУ Студенов-

ская средняя школа: 

 оценочные процедуры по каждому учебному предмету проводятся не чаще 1 раза в 

2,5 недели; 

 объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур не 

должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение данного учеб-

ного предмета в текущем учебном году; 

 оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением учебных 

предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым 

или последним в расписании; 

 в день проводится для учащихся одного класса не более одной оценочной процеду-

ры. 

 

При наличии значимых причин, график оценочных процедур может быть скорректирован. 

В случае корректировки графика, на сайте будет представлена его актуальная версия. 

 

График оценочных процедур на 1 полугодие https://disk.yandex.ru/i/jdMD21bnEQ_JRw 

График оценочных процедур на 2 полугодие https://disk.yandex.ru/i/6RPewIgZVBxLfw 

 

 


