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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 
Программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением отдельных 
предметов» (далее – МБОУ «Школа № 14»), является основным документом, 
регламентирующим образовательную деятельность МБОУ «Школа № 14» в 
единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Программа начального общего образования обеспечивает достижение 
обучающимися результатов освоения программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. 

Целями реализации программы начального общего образования 
являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 
гражданина РФ, достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение качественного 
образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 
обучающегося; 

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

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

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

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 
основных задач: 

1. Формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

2. Обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 
целевыхустановок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья; 

3. Становление и развитие личности в ее индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости; обеспечение 
преемственности начального общего и основного общего образования; 
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4. Достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

5. Обеспечение доступности получения качественного начального 
общего образования; 

6. выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 
и кружков, организацию общественно полезной деятельности; организация 
интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

7. Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольнойсоциальной среды; 

8. Использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

9. Предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

10. Включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 
Создавая программу начального общего образования, в первый класс 
принимаются дети, которым исполняется шесть лет шесть месяцев до 1 
сентября текущего годапри отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижений ими возраста восьми лет.  

При разработке программы начального общего образования были  
учтены следующие принципы её формирования: 

1. Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего 
образования базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 
содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной 
школе: учитывается также ПООП НОО. 

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

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

4. Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 
возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 
планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 
интересами При этом учитываются запросы родителей (законных 
представителей) обучающегося. 
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5. Принцип преемственности и перспективности: программа должна 
обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 
деятельности между этапами начального образования, а также успешную 
адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы 
между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 
школьного обучения. 

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

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

Основными механизмами реализации программы начального общего 
образования МБОУ «Школа № 14» являются: организация внеурочной 
деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм 
совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 
интеллектуальные марафоны и т п.). 

Программа начального общего образования МБОУ «Школа № 14»  
строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 
школьного возраста, необходимостью оберегать обучающихсяот перегрузок, 
утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. 

При создании программы начального образования учитывался статус 
ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с 
разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована 
произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, 
часто отвлекаются, быстро устают Желание учиться поддерживается 
школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные 
мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к 
младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 
адаптироваться к новой – учебной деятельности, которая становится ведущей 
в этом возрасте. 

Программа начального общего образования реализуется на 
государственном языке (русском) Российской Федерации. Преподавание и 
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе русского языка как родного языка, в рамках имеющих 
государственную аккредитацию программ начального общего образования 
осуществляются в соответствии со ФГОС. 

Срок обучения в начальной школе – 4 года. Для лиц, обучающихся по 
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индивидуальным учебным планам, срок получения начального общего 
образования может быть сокращен.  

Количество часов учебного плана начального общего образования в 
каждом классе соответствует максимально допустимой нагрузке 
обучающихся при 5-дневной учебной неделе. Учебный год делится на 4 
четверти. Каникулы проводятся в соответствии с календарным учебным 
графиком, в 1 классе, в феврале месяце, дополнительные каникулы. 

Начальное общее образование может быть получено в МБОУ «Школа 
№ 14» и вне МБОУ «Школа № 14» (в форме семейного образования). 
Обучение с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 
объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Реализация программы начального общего образования может 
осуществляться МБОУ «Школа № 14» как самостоятельно, так и 
посредством сетевой формы. 

При реализации программы начального общего образования МБОУ 
«Школа № 14» вправе применять: различные образовательные технологии, в 
том числе электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии; модульный принцип представления содержания указанной 
программы и построения учебных планов, использования соответствующих 
образовательных технологий. 

Организация образовательной деятельности по программе начального 
общего образования может быть основана на делении обучающихся на две и 
более группы и различное построение учебного процесса в выделенных 
группах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и 
интересов, пола, общественных и профессиональных целей, в том числе 
обеспечивающих изучение родного языка, а также углубленное изучение 
отдельных предметных областей или  учебных предметов (далее – 
дифференциация обучения). 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 
обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 
числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 
начального общего образования в порядке, установленном локальными 
нормативными актами МБОУ «Школа № 14» .  

С учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся в 
порядке, определенном уставом МБОУ «Школа № 14», могут открываться 
группы продленного дня. В группе продленного дня осуществляется 
присмотр и уход за детьми, их воспитание и подготовка к учебным занятиям, 
а также могут проводиться физкультурно-оздоровительные и культурные 
мероприятия. 

Программа начального общего образования реализуется через 
организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в 
соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическимитребованиями. 

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

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования с учетом 
выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 
внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ «Школа № 14»  . 

Формы организации образовательной деятельности, чередование 
урочной и внеурочной деятельности при реализации программы начального 
общего образования МБОУ «Школа № 14»  определяет в соответствии с 
локальным нопмативным актом. 

Содержание программы начального общего образования МБОУ «Школа 
№ 14» отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 
целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи    
,планируемые результаты реализации программы начального общего 
образования, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. 

Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. 
Содержательный раздел программы начального общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение 
предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся; 

рабочую программу воспитания. 
Организационный раздел программы начального общего 

образования определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 
программы начального общего образования и включает: 

учебныйплан; 
план внеурочной деятельности; 
календарный учебный график; 
календарный план воспитательной работы; 
характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 
ООП НОО разработана с привлечением Управляющего совета МБОУ 

«Школа № 14». 
Программа адресована:  
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обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, 
организации и предполагаемых результатах деятельности МБОУ «Школа № 
14» по достижению обучающимся образовательных результатов, для 
определения сферы ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 
возможности их взаимодействия;  

учителям для углубления понимания смыслов образования и качестве 
ориентиров в практической деятельности; 

администрации для координации деятельности педагогического 
коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 
учащимися ООП.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся 
закреплены  в заключённом между ними и МБОУ «Школа № 14» договоре  о 
сотрудничестве (Приложение 1).  
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
программы начального общего образования 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования обеспечивают связь между требованиями 
ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 
освоения программы начального общего образования; являются 
содержательной и критериальной основой для разработки: 

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

рабочей программы воспитания, являющейся методическим 
документом, определяющим комплекс основных характеристик 
воспитательной работы, осуществляемой в Организации; 

программы формирования универсальных учебных действий 
обучающихся – обобщенных учебных действий, позволяющих решать 
широкий круг задач в различных предметных областях и являющихся 
результатами освоения обучающимися программы начального общего 
образования; 

системы оценки качества освоения обучающимися программы 
начального общего образования; 

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

Структура и содержание планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования отражает требования ФГОС, 
передает специфику образовательной деятельности (в частности, специфику 
целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 



9 

 

внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствует возрастным 
возможностям обучающихся. 

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

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 
начального общего образования: 

1) личностные 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; 
2) метапредметные включают: 
универсальные познавательные учебные действия (базовые логические 

и начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 
универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 
универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 
3) предметные включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной 
предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и 
применению. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
Организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности. 

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

гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 
отношения к своей Родине – России; осознание своей этнокультурной и 
российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, 
настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и 
другим народам; первоначальные представления о человеке как члене 
общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 
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нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 
отношений; 

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

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

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного 
(для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 
информационной); бережное отношение к физическому и психическому 
здоровью; 

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

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

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

Метапредметные результаты освоения программы начального 
общего образования отражают: 

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

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

классифицировать предложенные объекты; 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 
работником алгоритма; 

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

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 
поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 
делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

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

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

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 
(часть - целое, причина - следствие); 

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

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

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

информацию, представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 
работником способа ее проверки; 

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

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 
действиями: 

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

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

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

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

тексту выступления; 
2) совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 



12 

 

на основе предложенного формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; 

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

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

образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Предметные результаты по предметной области "Русский язык и 

литературное чтение" должны обеспечивать: 
По учебному предмету "Русский язык": 
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

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

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

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

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

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 
понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 
тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 
содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 
вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит 
общение) устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с 
целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 
задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 
задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 
учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 
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бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 
содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 
нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в 
тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 
обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 
языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 
письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать 
под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное 
изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 
возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 
словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 
Интернет; 

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

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

По учебному предмету "Литературное чтение": 
1) сформированность положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 
народного творчества; 

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

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

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

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 
текста, осознанного использования при анализе текста изученных 
литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое 
разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 
народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 
поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 
литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ;характер; 
тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые 
части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
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6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 
чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 
текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 
учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 
книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

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

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

1) понимание роли языка как основного средства человеческого 
общения; осознание языка как одной из главных духовно-нравственных 
ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и 
укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 
овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 
языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики 
Российской Федерации, формирование мотивации к изучению 
государственного языка республики Российской Федерации: понимать 
значение государственного языка республики Российской Федерации для 
межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 
республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 
государственным языком республики Российской Федерации; проявлять 
интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной 
ценности народа (по учебному предмету "Государственный язык республики 
Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, 
о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что 
родной край есть часть России, составлять высказывания о малой Родине, 
приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 
составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 
народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 
культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного 
языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 
родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, 
грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений 
применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и 
произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой 
нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в 
пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 
лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие 
по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и 
языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные 
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формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государственный язык 
республики Российской Федерации"); 

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

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, 
звучащую из различных источников (педагогический работник, 
одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную 
мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации 
звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в 
диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 
прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы 
в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы 
речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и 
жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 
собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 
использованием активного и потенциального словарного запаса; 
рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей 
семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, 
качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 
поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные 
средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять 
небольшие высказывания для публичного выступления с использованием 
небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из 
различных источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); 
говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на 
бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных 
текстов; декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный 
язык республики Российской Федерации"); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 
(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 
индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 
прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического 
работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной 
задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, 
словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 
строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 
выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 
предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать 
текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 
соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие 
письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 
"Государственный язык республики Российской Федерации"); 
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4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры 
народа: составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом 
языке; представлять родной край как часть России на изучаемом языке в 
различных ситуациях общения. 

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

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 
Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

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

соотносить произведения словесного творчества с произведениями 
других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, 
взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и 
художественной литературы родного народа в создании культурного, 
морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 
Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных 
произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

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

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

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и 
основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 
полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные 
жанры, сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 
своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить 
примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других 
народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках 
(тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, 
детях, о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской 
литературы своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять 
тему, главную мысль, последовательность действий, средства 
художественной выразительности; 
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отвечать на вопросы по содержанию текста; 
находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного 

языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, 

представленной в текстах, сформированность читательского интереса и 
эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-
популярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, 
расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; 

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

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

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их 
драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 
приводить доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале 
(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением 
действующего лица). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный 
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) и должны обеспечивать: 

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

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 
общения (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, 
диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в 
рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 
невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых 
в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 
монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) 
объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках 
тематического содержания речи; передавать основное содержание 
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прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной 
работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 
тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 
работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на 
слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 
адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 
материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 
прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 
аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном 
языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; 
читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 
аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 
незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 
определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из 
прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера 
(в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и 
понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты 
и формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 
сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 
предъявленный педагогическим работником образец; 

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

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

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-
познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 
навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 
менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления 
в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 
морфологических форм изучаемого иностранного языка; 
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5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание 
названий родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых 
литературных персонажей, небольших произведений детского фольклора 
(рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 
языке в рамках изучаемой тематики; 

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

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

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

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

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 
жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном 
языке (выбирать источник для получения информации, оценивать 
необходимость и достаточность информации для решения поставленной 
задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 
информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 
повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 
участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" 
предметной области "Математика и информатика" должны обеспечивать: 

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

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять 
устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 
задачи, оценивать полученный результат по критериям: 
достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, 
изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с 
заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие 
наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами 
измерения длин, площадей; 

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

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

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

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

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

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и 
семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и 
культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, 
победы; 

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

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

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

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

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

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

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

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на 
основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в 
том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 
информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 
соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 
финансов; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 
особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, 
обрядов и таинств; 
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 
значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 
обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 
достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 
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11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 
"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

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

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

43.6.3. По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 
1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

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

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

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

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

5) знание названий священных книг традиционных религий народов 
России, умение кратко описывать их содержание; 
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания 
особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов 
традиционных религий народов России; 

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

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

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

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

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

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

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

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

роли личных усилий для нравственного развития человека; 
2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

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

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

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

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

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

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

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

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", 
"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 
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10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

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

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны 
обеспечивать: 

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

художественных материалов и средств художественной выразительности 
изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по 

представлению; 
4) умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 
5) умение характеризовать отличительные особенности 

художественных промыслов России; 
6) умение использовать простейшие инструменты графических 

редакторов для обработки фотографических изображений и анимации. 
По учебному предмету "Музыка": 
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных 

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

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

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

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" 
предметной области "Технология" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, 
значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 
материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и 
их свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки 
материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности 
при выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских 
задач, в том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 
инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 
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Предметные результаты по учебному предмету "Физическая 
культура" предметной области "Физическая культура" должны 
обеспечивать: 

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

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

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

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

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

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

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 
 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования: 
отражает содержание и критерии оценки, формы представления 

результатов оценочной деятельности; 
ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у 
обучающихся; 

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

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

качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 
образовательных отношений. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
образовательной организации являются: 
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оценка образовательных достижений обучающихся на различных 
этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 
также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 
организации, мониторинговых исследований муниципального, 
регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 
педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как 
основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают требования ФГОС. 

Внутренняя оценка включает: 
стартовую педагогическую диагностику; 
текущую и тематическую оценку; 
портфолио; 
психолого-педагогическое наблюдение; 
внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 
К внешним процедурам относятся: 
независимая оценка качества образования; 
мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
1.3.2. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 
оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 
администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает 
как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 
достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок 
учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом 

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

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

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 
результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 
проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 
рефлексия, листы продвижения и др) с учётом особенностей учебного 
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предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
педагогического работника. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 
учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 
успешности обучения и достижении тематических результатов в более 
сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки 
могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, 
например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять 
тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 
достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 
представлены в тематическом планировании в примерных рабочих 
программах. По предметам, вводимым образовательной организацией 
самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются 
самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись 
как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 
подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и 
каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 
коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности обучающегося, направленности, широты или 
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 
инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 
обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том 
числе фотографии, видеоматериалы и т п ), так и отзывы на эти работы 
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др). 
Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 
совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 
каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. 

Портфолиов части подборки документов формируется в электронном 
видев течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, 
представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 
выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 
характеристике. 

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

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

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

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой 
четверти и в конце учебного года по каждому изучаемомупредмету. 
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 
фиксируется вдневнике обучающегося. Промежуточная оценка, 
фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 
следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации 
регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

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

Характеристика готовится на основании: объективных показателей 
образовательных достижений обучающегося на уровне начального общего 
образования; портфолио выпускника; экспертных оценок классного 
руководителя и педагогических работников, обучавших данного выпускника 
на уровне начального общего образования 

В характеристике выпускника:отмечаются образовательные 
достижения обучающегося подостижению личностных, метапредметных и 
предметных результатов;даются педагогические рекомендации к выбору 
индивидуальной образовательной траектории на уровне основного общего 
образования с учётом интересов обучающегося, выявленныхпроблем и 
отмеченных образовательных достижений. Рекомендации педагогического 
коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся 
до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования, которые представлены в программе формирования 
универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 
действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
всех учебных предметов и внеурочной деятельности 
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Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 
сформированности: 

универсальных учебных познавательных действий; 
универсальных учебных коммуникативных действий; 
универсальных учебных регулятивных действий 
Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 
обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать 
основания для сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта 
(объекты) по определённому признаку; определять существенный признак 
для классификации, классифицировать предложенные объекты; находить 
закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 
алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать 
причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

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

3) работа с информацией: выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном виде; распознавать достоверную и 
недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного педагогическим работником способа её проверки; соблюдать 
с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 
информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 
анализировать и создавать текстовую, видеографическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать 
схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 
действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 
обучающихся следующих групп умений: 
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1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать 
эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 
ведения диалога и дискуссии;признавать возможность существования разных 
точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 
задачей;создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать 
иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

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

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

1) самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи 
для получения результата; выстраивать последовательность выбранных 
действий; 

2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач в учебной 
деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления 
ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 
педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 
предмету, так и администрацией МБОУ «Школа № 14» в ходе 
внутришкольного мониторинга. 

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

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

Система оценки метапредметных результатов с учётом уровневого 
подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
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отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 
работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся соответствуют базовому уровню и  
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 
недостижения. Для описания достижений обучающихся используются 
четыре уровня: 

базовый уровень достижений – от 50% до 69% верно выполненных 
заданий итоговой проверочной работы по предметам или комплексной 
работы на межпредметной основе, овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 
но не по профильному направлению; 

повышенный уровень достижений – от 70% до 89% верно 
выполненных заданий итоговой проверочной работы по предметам или 
комплексной работы на межпредметной основе; 

высокий уровень достижений – от 90% до 100% верно выполненных 
заданий итоговой проверочной работы по предметам или комплексной 
работы на межпредметной основе; 

ниже базового – менее 50% верно выполненныхзаданийитоговой 
проверочной работы по предметам или комплексной работы на 
межпредметной основе. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 
предметам. Основой для оценки предметных результатов являются 
положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и 
IV «Требования к результатамосвоения программы начального общего 
образования». 

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

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

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

Обобщённый критерий «применение» включает: использование 
изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 
сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 
познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 
процессе; использование специфических для предмета способов действий и 
видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
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применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том 
числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-
проектной деятельности. 

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

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим 
работником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 
итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в 
ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 
предметам. 

Оценивание предметных результатов проводятся согласно положению 
« О формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 
аттестации учащихся ».  

Результаты продвижения в формировании предметных результатов 
заносятся в электронный журнал. 

Текущий контроль – наиболее оперативная, динамичная и гибкая 
проверка результатов обучения. Его основная цель – анализ хода 
формирования знаний и умений учащихся. Это даёт учителю и ученику 
возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их 
причины и принять необходимые меры к устранению; возвратиться к еще не 
усвоенным правилам, операциям и действиям. Текущий контроль важен для 
учителя как средство своевременной корректировки соей деятельности, 
внесения изменений в планирование последующего обучения и 
предупреждения неуспеваемости. 

Текущий контроль знаний учащихся проводится  через устные опросы, 
тесты, проверочные и контрольные работыи т.д. в рамках урока. Форму 
текущего контроля определяет учитель с учетом контингента учащихся, 
содержания учебного материала и используемых им образовательных 
технологий. Избранная форма текущего контроля указывается  в календарно-
тематическом планировании по предмету. 

Текущему контролю подлежат знания всех учащихся 2-4 классов.  
Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана, кроме 
ОРКСЭ,  по 4-х балльной системе: «5» – отлично, «4» – хорошо, «3» – 
удовлетворительно, «2» – неудовлетворительно. 

Отметка за устный ответ учащегося заносится в классный журнал 
вдень проведения урока. Отметка за письменную проверочную, контрольную 
и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Периодичность проведения письменных работ контрольного характера: 
после изучения определённой темы, за неделю до окончания учебной 
четверти. 

По результатам текущего контроля учитель выставляет четвертные  и 
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годовые отметки (во 2-4 классах). 
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности 

обучения  учащихся, осуществляемый по окончании четверти на основе 
результатов текущего контроля, учебного года на основе результатов 
четверти. 

Периоды промежуточного контроля устанавливаются годовым 
календарным учебным графиком. 

Промежуточный контроль знаний учащихся, пропустивших 
значительную часть учебного времени,  проводится в форме устного опроса, 
контрольной работы и т.п. в конце установленного периода с целью 
определения фактического уровня предметных знаний. В случае отсутствия 
учащегося  на протяжении  всего установленного периода и (или) 
невозможности определения фактического уровня его предметных знаний в 
классном журнале делается запись «н/а» (не аттестован). 

Отметка учащихся за четверть выставляется на основе не менее трех 
отметок за письменные работы и устные ответы учащихся с учетом их 
фактических знаний, умений и навыков. 

 Отметка за четверть,  год выставляется за 2 дня до окончания четверти, 
учебного года. Результаты промежуточной аттестации учащихся отражаются 
отдельной графой в классных журналах в разделах тех предметов, по 
которым она проводилась. 

При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система 
бального (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование 
любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 

В 1 классевместо балльных отметок допустимо использовать только 
положительную и неразличаемую по уровням фиксацию: учитель у себя в 
таблице результатов ставит «+». 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 
организации индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся  соответствуют базовому уровню и  
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 
недостижения. Для описания достижений обучающихся используются 
четыре уровня: 

базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 
(круга) выделенных задач, овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 
но не по профильному направлению, достижению базового уровня 
соответствует отметка «3» («удовлетворительно»); 

повышенный уровень достижения планируемых результатов – 
отметка «4» («хорошо»);  

высокий уровень достижения планируемых результатов – отметка 
«5»(«отлично»); 
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ниже базового – отметка «2» («неудовлетворительно»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 
действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 
учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 
нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность 
по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах 
по данному профилю.  

Недостижение базового уровня (ниже базового) 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  и 
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 
обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение затруднено. Низкий уровень освоения планируемых 
результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных 
знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 
Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 
требуется специальная помощь 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. 

Положительная мотивация – основа ликвидации пробелов в обучении 
для данной группы обучающихся. Описанный выше подход  применяется в 
ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и 
итогового контроля. 

 
1.3.5. Особенности контроля и оценки по учебным предметам  

в 2-4 классах 
Русский язык 
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку 

проводится в формеписьменных работ: диктантов, грамматических заданий, 
контрольных списываний, изложений, тестовых заданий, проверочных работ. 

Диктант служит средством проверки орфографических и 
пунктуационных умений инавыков. 

Грамматические заданияесть средство проверки степени понимания 
учащимисяизучаемых грамматических явлений, умения производить 
простейший языковой анализ слов ипредложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 
орфографических ипунктуационных правил, сформированности умений и 
навыков. Здесь также проверяетсяумение списывать с печатного текста, 
обнаруживать орфограммы, находить границыпредложения, устанавливать 
части текста, выписывать ту или иную часть текста. 
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Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 
письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 
текста без пропусков существенныхмоментов: умение организовать 
письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 
установление уровнясформированности умения использовать свои знания в 
нестандартных учебных ситуациях. 

Проверочные работы – форма тематического контроля по каждой 
крупной теме курса. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на 
возможность ихвыполнения всеми детьми. Каждый текст, включает 
достаточное количество изученныхорфограмм. Текст не должен иметь 
слована не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее 
выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, 
правописание которых находится на стадииизучения. В качестве диктанта 
предлагаются связные тексты, либо авторские, адаптированные к 
возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста 
должнабыть близкой и интересной детям: о природе, о дружбе, жизни детей, 
родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по 
структуре, различны по целивысказывания и состоять из 2-8 слов с 
включением синтаксических категорий, которыеизучаются в начальной 
школе (однородные члены предложения).  

Для проверки выполнения грамматических заданий используются 
контрольные работы, в содержание которых вводится не более 3 видов 
грамматического разбора. Хорошо успевающим учащимся 
целесообразнопредложитьдополнительное задание повышенной трудности, 
требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Классификация ошибок и недочетов 
Ошибки: 
- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 
- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерченпрограммой каждого класса (слова с непроверяемыми 
написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце 
предложения и заглавнойбуквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 
- существенные отступления от авторского текста при написании 

изложения, 
искажающие смысл произведения; 
- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в 
авторском тексте; 
-употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 
Недочеты: 



38 

 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 
предложениенаписано с большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 
- неправильное написание одного слова (при наличии в работе 

нескольких таких слов) на одно и то же правило; 
- незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании 
изложения. 
При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту 

передачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных 
моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на 
отсутствие главной части повествования препинания. Для изложений 
предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 
линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – 
пейзажа, портрета и т.п. 

Критерии оценивания контрольных работ по русскому языку 
Диктант 
«5» – за работу, в которой нет ошибок; «4» – за работу, в которой 

допущено 1-2 ошибки; «3» – за работу, в которой допущено 3-5 ошибок; «2» – 
за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Если в ходе самопроверки ученик обнаружил ошибки и исправил их, 
отметка за это не снижается. 

Учет ошибок в диктанте: повторная ошибка в одном и том же слове 
или в корне однокоренных слов считается за 1ошибку (например, ученик 
дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»); две однотипные 
ошибки (не с глаголами, тся и ться в глаголах) также считаются за одну 
ошибку, другие  ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных 
словах, считаются как две ошибки (например, ученик написал букву «т» 
вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка»); 
если в одном слове с непроверяемыми написаниями допущены две и более 
ошибки, то все они считаются за одну. 

Ошибкой считается: 
нарушение орфографических правил при написании слов, включая 

ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  
отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 
программой(2 пунктуационные ошибки считать за одну ошибку); 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 
следующеепредложение написано с большой буквы. 

При оценке контрольной работы учитывается правильность еѐ 
выполнения, при оценивании работы учитель принимает во внимание 
аккуратность выполнения работы. 

Грамматическое задание: 
Каждое из трёх заданий оценивается отдельно. Итоговая отметка 

выставляется как среднее арифметическое. 
Критерии оценивания каждого задания: 
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«5» – без ошибок; «4» – правильно выполнено не менее ¾ заданий; «3» 
– правильно выполнено не менее 1/2 заданий; «2» – правильно выполнено 
менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 
Отметка Допустимое количество ошибок 

2класс 3 класс 4 класс 
«5» нет ошибок, 

один 
недочѐтграфическогохарактера. 

нет ошибок нет ошибок 

«4» 1 -2 ошибки 1 ошибка 1 ошибка 
«3» 3 ошибки и 

1 исправление 
2 ошибки и 
1 исправление 

2 ошибки и 
1 
исправление 

«2» 3 ошибки и 
2 исправления 

3 ошибки и 
1 - 2 
исправления 

3 ошибки и 
1 - 2 
исправления 

Словарный диктант 
Класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Количество слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 
Критерии 
оценивания 

«5» - без ошибок 
«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 
«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 
«2» - 3 и более ошибок 

Сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится 
за содержание иречевое оформление (соблюдение языковых норм и правил 
выбора стилистическихсредств), вторая – за соблюдение орфографических и 
пунктуационных норм. Обе отметкисчитаются отметками по русскому языку. 

Изложение 
Отметка за содержание и речевое оформление: 
отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский 

текст; 
отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеютсяединичные (1-2) фактические и речевые неточности; 
отметка "3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, 

допущены отдельныенарушения в последовательности изложения мыслей, в 
построении 2-3 предложений, беденсловарь; 

отметка "2" – имеются значительные отступления от авторского текста, 
пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 
последовательность изложениямыслей, отсутствует связь между частями, 
отдельными предложениями, крайнеоднообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 
отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 

исправление; 
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отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 
исправление; 

отметка "3" – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 
исправления4 

отметка "2" имеются 6 и более орфографические ошибки и 1-2 
исправления. 

Сочинение 
Отметка за содержание и речевое оформление: 
отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема; 
отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеютсяединичные (1-2) фактические и речевые неточности; 
отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены 

отдельные нарушения впоследовательности изложения мыслей, в построении 
2-3 предложений, беден словарь; 

отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск 
важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 
последовательность изложения мыслей,отсутствует связь между частями, 
отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 
отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 

исправление; 
отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 

исправление; 
отметка "3" – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 

исправления; 
отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 
Проверочная работа  
Каждое задание проверочной работы оценивается отдельно. Итоговая 

отметка выставляется как средний балл. 
Литературное чтение 
Проверяются умения и навыки, связанные с 

читательскойдеятельностью: навык осознанного чтения в определенном 
темпе (вслух и "про себя"); умения выразительно читать и пересказывать 
текст, учить наизусть стихотворение,прозаическое произведение.  

При проверке умения пересказывать текст произведения 
особоевнимание уделяется правильности передачи основного содержания 
текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности 
при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно 
читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, 
знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен 
детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты. 

В первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются 
способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 
предложений и небольших текстов),  во вторых - четвертых классах чтение 
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постепенностановитсяобще учебным умением. Одним из показателей этого 
является изменение соотношения чтения "про себя" и вслух.  В первом 
классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере 
овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля 
чтения "про себя" (от 10-15% в первом классе и до 80-85% вчетвертом 
классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения 
обучающихся, учитель ставит конкретные задачи контролирующей 
деятельности: 

в первом классе проверяется сформированность слогового способа 
чтения; осознание общего смысла читаемого текста; понимания значения 
отдельных слов и предложений; 

во втором классе проверяется сформированность умения читать 
целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и 
содержания прочитанного текста; умение использовать паузы, 
соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные 
особенностигероев; 

в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения 
читать целыми словами основными задачами контроля являются достижение 
осмысления прочитанного текста; проверка выразительности чтения 
подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, 
использование основных средств выразительности: пауз, 
логическихударений, интонационного рисунка; 

в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 
словосочетаниями; достижение осмысления текста; самостоятельный выбор 
элементарныхсредств выразительности в зависимости от характера 
произведения. 

Классификация ошибок и недочетов: 
Ошибки: 
искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов); 
неправильная постановка ударений (более 2); 
чтение всею текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения словпри чтении вслух; 
непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное 

время чтения; 
неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова ивыражения, подтверждающие понимание основного 
содержания прочитанного; 

нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального илифронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 
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содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 
наизусть или с листа. Осуществляется наматериале изучаемых программных 
произведений в основном в устной форме. Возможныи письменные работы – 
небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), 
атакже самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 
Для этого можно использовать и тестовые задания типа "закончи 
предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной 
темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 
Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, 
построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится 
индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 
содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет 
количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакамотносят как 
букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель 
задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится 
фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 
индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на 
карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для 
учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 
соответствующей схемой. 

Недочеты: 
не более двух неправильных ударений; 
отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости 

произношения слов при чтениивслух; 
осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 
неточности при формулировке основной мысли произведения; 
нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная 
выразительность при передаче характера персонажа. 
Критерии оценивания контрольных работ по литературному 

чтению 
Чтение наизусть: 
отметка "5" – твѐрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно 

читает; 
отметка "4" – знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности; 
отметка "3" – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвѐрдое 

усвоение текста; 
отметка а "2" – нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводиттекст. 
Выразительное чтение текста: 
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требования к выразительному чтению: правильная постановка 
логического ударения; соблюдение пауз; правильный выбор темпа; 
соблюдение нужной интонации; безошибочное чтение; 

отметка "5" – выполнены правильно все требования; 
отметка "4" – не соблюдены 1-2 требования;  
отметка "3" допущены ошибки по трём требованиям; 
отметка "2" – допущены ошибки более чем по трём требованиям. 
Чтение по ролям: 
требования к чтению по ролям: своевременно начинать читать свои 

слова; подбирать правильную интонацию; читать безошибочно; читать 
выразительно; 

отметка "5" – выполнены все требования;  
отметка "4" – допущены ошибки по одному какому-то требованию; 
отметка "3" – допущены ошибки по двум требованиям; 
отметка "2" – допущены ошибки по трѐм требованиям. 
Пересказ: 
отметка "5" – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упускаяглавного (подробно или кратко, или по плану), 
правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепитьответ на вопрос чтением 
соответствующих отрывков; 

отметка "4" – допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их; 
отметка "3" – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, 

не умеет последовательнопередать содержание прочитанного, допускает 
речевые ошибки; 

отметка "2" – не может передать содержание прочитанного. 
Математика 
При оценке письменных работ учитывается правильность выполнения 

и объем выполненногозадания. 
Классификация ошибок и недочетов 
Ошибки: 
незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 
используемых в ходе его выполнения; 

неправильный выбор действий, операций; 
неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычисли 

тельных умений и навыков; 
пропуск части математических выкладок, действий, операций, 

существенно влияющих наполучение правильного ответа; 
несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненнымдействиям и полученным результатам: 
несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 
Недочеты: 
неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, 

величин); 
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ошибки в записях математических терминов, символов при 
оформлении математических выкладок; 

отсутствие записи действий; 
отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 
При оценке устных ответов учитывается:  
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 
Ошибки: 
неправильный ответ на поставленный вопрос; 
неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 
при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. 
Недочеты: 
неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
при правильном ответе неумение его самостоятельно или полно 

обосновать и проиллюстрировать; 
неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 
неправильное произношение математических терминов. 
Особенности организации контроля по математике 
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в 

письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 
контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю вформе 
самостоятельной работы, проверочной работы или математического 
диктанта. Желательно, чтобы работы длятекущего контроля состояли из 
нескольких однотипных заданий, с помощью которыхосуществляется 
всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится 
в основном в письменнойформе. Для тематических проверок выбираются 
узловые вопросы программы: приемы устныхвычислений, действия с 
многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают 
работы, с помощью которыхпроверяются знания табличных случаев 
сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения 
самостоятельности учащихся, подбирается несколько вариантов работы, 
каждый изкоторых содержит 20-30 примеров (соответственно по 10- 15 на 
сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой 
работы отводится 8-10 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 
работ комбинированного характера, (они содержат арифметические задачи, 
примеры, задания геометрического характера идр.) В этих работах сначала 
отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 
характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом 
итоговая отметка выставляется как средний балл. 
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Критерии оценивания контрольных работ по математике 
Работа, состоящая из выражений: отметка «5» – без ошибок; отметка 

«4» – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки; отметка «3» – 2-3 грубые и 1-2 
негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки; отметка «2» – 4 и более 
грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: отметка «5» – без ошибок; отметка «4» – 
1-2 негрубых ошибки; отметка «3» – 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 
отметка «2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: отметка «5» – без ошибок; отметка «4» – 1 
грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок недолжно быть в 
задаче; отметка «3» – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход 
решения задачи должен быть верным; отметка «2» – 4 грубые ошибки. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в выражениях и задачах, 
ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий, 
неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 
действий, лишние действия), нерешенная до конца задача или выражение, 
невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: вычислительные ошибки в задачах, нерациональный 
прием вычислений, неправильная постановка вопроса к действию при 
решении задачи, неверно сформулированный ответ задачи, неправильное 
списывание данных (чисел, знаков), недоведение до конца преобразований. 

В контрольной работе: задания должны быть одного уровня для всего 
класса;задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное 
задание», которое предлагается для выполнения всем ученикам и их 
невыполнение не влияет на общую оценку работы; обязательно разобрать их 
решение при выполнении работы над ошибками;отметка не снижается, если 
есть грамматические ошибки и аккуратные исправления;за грамматические 
ошибки, допущенные в работе, отметка по математике не снижается; за 
неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка 
по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

Окружающий мир 
Основная цель контроля по предмету "Окружающий мир" –проверка 

знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, 
высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 
источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов 
Ошибки: 
неправильное определение понятия, замена существенной 

характеристики понятия несущественной; 
нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она являетсясущественной; 
неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протеканиятого или иного изученного явления; 
ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 
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незнание фактического материала, неумение привести 
самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 
отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 
таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 
иллюстративным материалом;ошибки при постановке опыта, приводящие к 
неправильному результату;неумение ориентироваться, на карте, плане, 
затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и 
исторических). 

Недочеты: 
преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результатработы; отсутствие обозначений и подписей; 
отдельные нарушения последовательности операций при проведении 

опыта, не приводящие к неправильному результату: неточности в 
определении назначения прибора, его применение осуществляется после 
наводящихвопросов; 

неточности при нахождении объекта на карте. 
Особенности организации контроля по предмету "Окружающему 

миру" 
Для контроля и оценки знаний и умений по окружающему миру 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, письменные 
проверочные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой 
затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, 
приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют 
учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 
конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные 
ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед –проверка 
осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 
подбора таких вопросов,которые проверяют не только знания фактического 
материала (повторить статью учебника,перечислить, вспомнить и т.п.), но и 
умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, 
сравнить,проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос: формы индивидуального опроса: 
рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание: ученик дает последовательное, логическое описание 
объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 
признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота 
раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 
логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 
предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 
от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими 
словами, привести собственные примеры из жизненного опыта.Особо 
отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного 
материала,самостоятельно выполненных рисунков и схем. 



47 

 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно 
обобщить полученные знания, правильно установить причинно-
следственные, пространственные и временные связи, использовать 
приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 
таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня 
развития школьника, сформированности логического мышления, 
воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по окружающему миру  
используются тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, 
выбор ответа, продолжение или исправление высказывания; работы с 
индивидуальными карточками-заданиями. Эти задания целесообразно 
строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 
дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей; графические 
работы, которые позволяют проверить осмысленность имеющихся у 
школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 
рисунком-схемой и др. 

Формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 
письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным 
оборудованием, моделями. Основная цель этих проверочных работ – 
определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 
планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую 
работу. 

Критерии оценивания по окружающему миру: 
Характеристика цифровой отметки при устном ответе: 
"5" – выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, 

отсутствуют ошибки или имеется один недочѐт, ученик может привести 
примеры из дополнительной литературы; "4" – ответ полный, но имеются 
незначительные нарушения логики изложения материала; "3" – ответ раскрыт 
не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные 
нарушения в логике изложения материала; "2" – ответ не раскрывает 
обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения 
учебногоматериала. 

Ошибки и недочѐты: 
Ошибки: 
неправильное определение понятий, замена существенной 

характеристики понятия несущественной; 
нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если 

она является существенной; 
неправильное раскрытие причины, закономерности, условия 

протекания того или иного явления, процесса;  
неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на 

группы посущественным признакам; 
незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести 

примеры, подтверждающие высказанное суждение;  
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неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые 
объекты. 

Недочѐты: 
преобладание при описании объекта несущественных признаков; 
неточности в определении назначения прибора, его использование;  
неточности при нахождении объектов на карте. 

 
Особенности организации контроля по предмету 
«Основы религиозных культур и светской этики» 

Система оценивания результатов — безотметочная. По итогам года 
обучающиеся не аттестуются. Оценка результатов по модулю курса ОРКСЭ 
предусматривается в рамках завершающего раздела (три последних урока) в 
форме коллективных или индивидуальных творческих работ. 

Проверка теоретических знаний по предмету возможна в виде беседы, 
отгадывания кроссвордов, творческих работ и других форм. 

Выполнение обучающимися творческих работ, проверка теоретических 
знаний (не оценивается) служит для педагогической диагностики освоения 
обучающимися основных понятий курса, необходимой учителю для анализа 
эффективности реализации содержания курса. 

На уроках не допускается использование любой знаковой символики, 
заменяющей цифровую отметку. Допускается вербальное поощрение, 
похвала, одобрение. При неправильном ответе ученика недопустимо 
говорить «не думал», «неверно», лучше обходиться репликами «ты так 
думаешь», «это твое мнение» и т.д. В классном журнале фиксируются 
прохождение материала по курсу ОРКСЭ и пропуски обучающихся.   

Критерии оценивания практических работ по технологии: 
отметка «5» – тщательно спланирован труд и рационально 

организовано рабочее место; задание выполнено качественно, без нарушения 
соответствующей технологии; правильно выполнялись приемы труда, 
самостоятельно и творчески выполнялась работа; полностью соблюдались 
правила техники безопасности; 

отметка «4» – допущены незначительные недостатки в планировании 
труда и организации рабочего места; задание выполнено с небольшими 
отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей технологии 
изготовления; в основном правильно выполняются приемы труда; работа 
выполнялась самостоятельно; работа не довыполнена на10-15 %; полностью 
соблюдались правила техники безопасности; 

отметка «3» – имеют место недостатки в планировании труда и 
организации рабочего места; задание выполнено с серьезными замечаниями 
по соответствующей технологии изготовления; отдельные приемы труда 
выполнялись неправильно; самостоятельность в работе была низкой; работа 
не довыполненана 15-20 %; не полностью соблюдались правила техники 
безопасности; 

отметка «2» – имеют место существенные недостатки в планировании 
труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие 
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приемы труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; работа не 
довыполнена на 20-30 %; не соблюдались многие правила техники 
безопасности. 

Критерии оценивания практических работ по изобразительному 
искусству 

Критерии оценивания предметных умений: 
отметка «5» – поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без 

ошибок; работа выразительна и интересна; 
отметка «4» – поставленные задачи выполнены быстро, но работа не 

выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок;  
отметка «3» – поставленные задачи выполнены частично, работа не 

выразительна, в ней можнообнаружить грубые ошибки; 
отметка «2» – поставленные задачи не выполнены. 
Критерии оцениванияпо предмету «Физическая культура» 

Оценивание двигательных умений 
Оценивание двигательного умения производится на основе сравнения 

техники выполнения с эталонной. При этом эталон для различных видов 
движений будет различаться. В гимнастике наибольшее внимание уделяется 
амплитуде движение, четкому прохождению всех фаз, точности выполнения 
движений. В игровых видах баскетбол, волейбол положение рук и ног, 
контроль мяча, уверенность выполняемого упражнения; в метаниях – 
дальность и точность полета снаряда. В любом случае движение, близкое к 
эталонному, максимально эффективно решает двигательную задачу. 

Критерии оценивания: 
отметка «5» – упражнение выполнено в соответствии с заданием, 

правильно, без напряжения, уверенно, оценивается движение максимально 
приближенное к технике эталонного, выполненно без ошибок, с 
максимальной амплитудой и устойчивым ритмом; 

отметка «4» – упражнение выполнено в соответствии с заданием, 
правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно; движение 
выполнено приближенно к эталонному, но в процессе выполнения возникли 
незначительные ошибки, которые не повлияли на результат; 

отметка «3» – упражнение выполнено правильно, но недостаточно 
точно, с большим напряжением, выполненное упражнение имеет сходство с 
эталонным, допущены грубые ошибки, искажающие технику движения; 

отметка «2» – упражнение выполнено неправильно, с грубыми 
ошибками; при выполнение допущены значительные ошибки, полностью 
искажена техника выполнения, в результате чего нет сходства с эталоном. 
Упражнение не выполнено. 

Оценивание теоретических знаний: 
отметка «5» – вопрос раскрыт полностью, учащийся использовал при 

ответе дополнительные сведения из области поставленного вопроса; 
отметка «4» – вопрос раскрыт полностью, но в ответе содержатся 

незначительные неточности, или нарушена определенная последовательность 
ответа (последнее свойственно при объяснении техники упражнений); 
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отметка «3» – вопрос раскрыт, но в ответе есть грубые ошибки, или 
ошибок много; 

отиетка«2» – вопрос не раскрыт, значительные ошибки при ответе, 
искажена суть поставленного вопроса, учащийся без причины отказывается 
отвечать на вопрос. 

Оценивание динамики развития физических качеств в зависимости 
от индивидуального уровня физического развития 

Тестирование физических качеств учащихся производится с 1 класса по 
4 класс. Контроль ведется в течение всего учебного года. Оценивание в 2-4 
классах производиться на основе сравнения полученных результатов тестов с 
показанными результатами учащихся, который были выполнены в прошлом 
учебном году, четверти (далее – исходный результат). 

Отметка "5" – выставляется тем учащемся, у которых результат 
показанный в контрольном упражнении при сравнении с исходным является 
выше; 

отметка "4" – выставляется, если учащийся повторяет исходный 
результат; 

отметка "3" – выставляется, если учащийся показывает результат ниже 
исходного. 

Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья  
к специальной медицинской группе 

Итоговая отметка по физической культуре у учащихся, отнесенных к 
специальной медицинской группе выставляется с учетом теоретических и 
практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 
деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности и 
прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической 
культуре учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, 
должен быть сделан на стойкость их мотивации к занятиям физическими 
упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых 
незначительных положительных изменениях в физических возможностях 
обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и 
сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка. 

Положительная отметка должна быть выставлена также 
обучающемуся, который не продемонстрировал 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 корригирующей гимнастики, необходимыми 
знаниями в области физической культуры. 
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Оценка результатов деятельности МБОУ «Школа № 14» 
Оценка результатов деятельности МБОУ «Школа № 14»проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 
освоения программы начального общего образования: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня 
(федерального, регионального, муниципального); 

– условий реализации  программы начального общего образования; 
– особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является текущая 

оценочная деятельность, отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников начальной школы МБОУ «Школа № 14». 
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2. Содержательный раздел 
 

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

 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

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

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

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

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

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

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

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

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей составляются в соответствии с 
Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей МБОУ 
«Школа № 14», являются приложением к программе начального общего 
образования.  

Все программы сохранены на неперезаписываемых электронных 
носителях и размещены на официальном сайте МБОУ «Школа № 14». 

 
Список рабочих программ учебных предметов 

(https://shkola14.ucoz.ru/index/svedenija_o_realizacii_op/0-262) 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (1-4 классы); 



Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» (1-4 
классы); 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (1-4 классы); 
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» (1-4 

классы); 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

(1-4 классы); 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (1-4 классы); 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» (1-4 классы); 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (1- 4 

классы). 
Список программ курсов внеурочной деятельности 

(https://shkola14.ucoz.ru/index/rabochie_programmy_kursov_vneurochnoj_dejatel
nosti/0-287) 

Программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры»; 
Программа курса внеурочной деятельности «Маленький дельфин»; 
Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»; 
Программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»; 
Программа курса внеурочной деятельности «Азбука дорожных наук»; 
Программа курса внеурочной деятельности «Маленький исследователь»; 
Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 

грамматика»; 
Программа курса внеурочной деятельности «Смекалка»; 
Программа курса внеурочной деятельности «Мир вокруг нас»; 
Программа курса внеурочной деятельности «Мир песен». 

 
2.2. Программа формированияуниверсальных учебных действий  

у обучающихся 
 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действия  
с содержанием учебных предметов  

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

На уровне начального общего образования при организации 
образовательной деятельности необходимо обеспечитьразвитие у 
обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического 
мышления. 

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



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

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

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

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 
родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 
учебных действий: 

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

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 
героями литературных произведений посредством 
эмоциональнодейственной идентификации; 

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

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 



эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления 
себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 
взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 
событий и поступков персонажей; 

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

умения устанавливать логическую причинноследственную 
последовательность событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации. 

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

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

развитию произвольности и осознанности монологической и 
диалогической речи; 

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

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

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 
субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 
универсальных действий – формирования гражданской идентичности 
личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 
и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

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

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

В процессе знакомства с математическими отношениями, 
зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 
последовательности шагов при решении задач; различения способа и 
результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 



использования знаковосимволических средств для моделирования 
математической ситуации, представления информации; сравнения и 
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приема решения задач как универсального учебного 
действия. 

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

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

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 
«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 
эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 
российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику 
Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 
столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву 
– столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 
некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти – умения различать в 
историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 
за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 
информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и 
культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 
природосообразного поведения; 

развитиеморальноэтического сознания – норм и правил 
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 
сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 
предмета способствует принятию обучающимисяправил здорового образа 
жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 
укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 



овладению начальными формами исследовательской деятельности, 
включая умение поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование 
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 
создания моделей); 

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

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

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

В сфере личностных действий приобщение к мировой и 
отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 
искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 
обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 
позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

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

Личностные результаты освоения программы отражают: 
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; 



формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 
деятельности; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях; 

формирование установки на наличие мотивации к бережному 
отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут 
сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 
познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 
традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 
опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 
постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 
использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 
инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 
свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 
предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 
художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-
исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 
человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 
программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность, в том числе, на основе домашнегомузицирования, 
совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  



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

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 
музыкальной культуры; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 
деятельности; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата в различных видах музыкальной деятельности; 

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

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

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

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

готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 
процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 



отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 
музыкальных произведений различных жанров и форм; 

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

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 
предмета «Музыка». 

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

«Технология».Специфика этого предмета и его значимость для 
формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как 
основы формирования системы универсальных учебных действий; 

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

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – 
умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 
рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 
деятельности; 

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

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 
обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 
развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 



способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 
процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 
планирование (умение составлять план действий и применять его для 
решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 
различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 
развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 
предметнопреобразующейсимволикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 
значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 
формирования готовности к предварительному профессиональному 
самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 
ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 
личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 
готовности принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 
трудностей на основе конструктивных стратегийсовладания и умения 
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

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

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 
спорта – формированию умений планировать общую цель и пути ее 
достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 



оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 
2.2.2 Характеристика регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 
Понятие «универсальные учебные действия» 

 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 
планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временны́х характеристик; 

контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
другими обучающимися; 

оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже 
усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
объективная оценка личных результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  
волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы. 

Кобщеучебным универсальным действиям относятся: 
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 
начальной школе источников информации (в том числе справочников, 
энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

структурирование знаний; 
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 
выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 



смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 
информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаковосимволические действия: 

моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинноследственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 



- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 
действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
действия определяются его отношениями с другими видами учебных 
действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 
развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 
самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 
внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные 
действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 
развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, 
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 
отношения к себе. 

Познавательные действия являются существенным ресурсом 
достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 
деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 
самоопределение обучающегося. 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 
начального образования, может стать средством формирования 
универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 
условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не 
только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 
усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их 
практического освоения, обобщения и систематизации, включения 
обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока 
(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного 
подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее 
основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 
(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль и оценку результата; 

-осуществлении целесообразного выбора организационно-
деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – 
индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 



организации системы мероприятий для формирования контрольно-
оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 
самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 
ИКТ  могут (и должны)  применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 
важность имеет использование информационнообразовательной среды, в 
которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя 
и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 
ИКТкомпетентность – способность решать учебные задачи с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 
возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным 
учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но 
и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 
учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 
обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее 
восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 
результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
- использование результатов действия, размещенных в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 
- структурирование информации, ее организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простыхгипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 
используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 



- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в 

рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без 
исключения предметов учебного плана.  

 
2.3 Рабочая программа воспитания 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 
мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 
основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 
31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 
России от 17.05.2012 № 413). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью 
основных образовательных программ МБОУ «Школа №14». 

Программа воспитания обучающихся МБОУ «Школа№ 14» 
предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды, развития 
обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 
социально значимую деятельность обучающихся, основанную на системе 
духовных идеалов многонационального народа России, базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 
субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение учащимися 
личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 
обучающихся основ российской идентичности, готовность обучающихся к 
саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; ценностные установки и 
социально-значимые качества личности; активное участие в социально-
значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические 
работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог 
дополнительного образования, т.п.) могут реализовать воспитательный 



потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым 
сделать школу воспитывающей организацией. 

 
 
 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 
1 сентября 2015 года муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная школа № 14" было 
реорганизовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным 
изучением отдельных предметов". 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает его 
расположение в центральной части города Полысаево. Возможности тесного 
взаимодействия с библиотеками, Домами культуры, другими 
общеобразовательными и  средне-специальными учебными заведениями. 
Школа имеет хорошую материальную базу: 2 спортивных зала, 
танцевальный зал, швейную мастерскую, мастерскую по обработке металла, 
мастерскую по обработке древесины, 3 стационарных компьютерных класса, 
2 мобильных компьютерных класса, медицинский, процедурный кабинеты, 
мастерскую по термической обработке продуктов,  библиотеку с фондом 
более 14 тысяч экземпляров, 3 кабинета-лаборатории (кабинеты химии, 
физики, биологии), кабинет психомоторной коррекции (сенсорная комната), 
актовый зал на 180 мест, столовую на 300 мест, 32 кабинета для проведения 
учебных занятий. 

 Способствуют удовлетворению интеллектуальных и эстетических 
потребностей учащихся учебного заведения. В социальном заказе родители 
ставят на первое место обеспечение социальной адаптации, развитие 
индивидуальных способностей, профессиональное самоопределение. Школа 
осуществляет раннюю профилизацию, обеспечивает максимально 
благоприятные условия для развития и постоянного наращивания 
творческого потенциала, способствует овладению навыками 
самостоятельной и исследовательской деятельности. В соответствии с 
требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным 
оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и 
доступом в интернет через подключение Wi-Fi. 

Обучение ведется по трем уровням образования: начальное общее 
образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Вариативное использование разных моделей традиционной программы 
в учебном плане в 1-4 классах позволяет младшему школьнику совместно с 
родителями и с помощью психологической службы МБОУ «Школа №14» 
выбрать свою образовательную траекторию, исходя из интересов, 
способностей и возможностей. 

Задачей основного общего образования (5-9 классы) является создание 
условий для воспитания, становления информирования личности 



обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности, 
способствующих самоопределению. 

Цели обучения на уровне основного общего образования: 
• Формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ 

наук; 
• повышение мотивации обучения через активизацию 

познавательной деятельности, диагностика и развитие общих и специальных 
способностей; 

• выявление детей с высоким уровнем познавательных 
способностей и возможностей для последующего обучения в профильных 
классах за счет обучения по углубленным программам, сопровождаемого 
диагностикой и тестированием; 

• определение профиля последующего обучения, наиболее 
соответствующего личным качествам обучающегося. 

Среднее общее образование— (10-11 классы, профильное обучение) 
является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 
обеспечивающее дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 
по предметам технологического, естественно - научного, гуманитарного и 
социально-экономического профилей, освоение обучающимися 
общеобразовательных программ среднего общего образования, развития 
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 
обучающегося, формирования навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе дифференциации обучения. 

Цели обучения на уровне среднего общего образования: 
• получения полноценного среднего общего образования с 

углубленным изучением ряда профильных предметов и освоением навыков 
поисково-исследовательского характера; 

• профильная ориентация обучающихся; реализация 
индивидуальных образовательных программ. 

• Обучение в старшей школе ведется по профилям: социально-
экономический, гуманитарный, технологический  и естественно - научный. 

Школа осуществляет взаимодействие с высшими учебными 
заведениями: КемГУ, КемТИПП, и др. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации 
психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 
которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 
педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание 
в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 



педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов 
как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 
условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 
являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы 
являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов; 

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

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует 
соревновательность между классами, поощряется конструктивное 
межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 
социальная активность; 

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

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 
руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции. 

 
РАЗДЕЛ II 

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

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 
в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 



закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде. 

 
 
Задачи воспитания: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 
значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 
педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 
важным фактором успеха в достижении цели. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 
планируется и осуществляется на основе аксиологического, 
антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 
гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 
детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 
Направления воспитания. 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 
воспитания в соответствии с ФГОС: 

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

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

духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 



России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 
воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

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

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

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

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

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 
себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 
потребностей. 

 
РАЗДЕЛ  III 

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 модуле. 

 
3.1. Инвариантные модули 
3.1.1 Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.): 
- Организует работу с коллективом класса; 
- Индивидуальную работу с учащимися в вверенного ему класса; 
- работу с учителями, преподающими в данном классе; 
- работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 
Виды и формы деятельности. 
Работа с классным коллективом: 
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе; 



- организация интересных и полезных для личностного развития 
ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 
(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 
с другой – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и 
доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 
уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 
каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение 
и командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями 
и родителями; внутриклассные «огоньки», дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, 
помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе; 

Индивидуальная работа с учащимися: 
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 
необходимости) - со школьным психологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 
выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 
когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 
для школьника, которую они совместно стараются решить. 

- Индивидуальная работа со школьниками класса, проведение 
индивидуальных бесед с классным руководителем. В начале каждого года 
планирование новых дел, а в конце года – совместный анализ своих успехов 
и неудач. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 
через включение в проводимые школьным психологом тренинг и общения; 
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 
классе. 



Работа с учителями, преподающими в классе: 
- регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 
школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 
дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 
увидев их в иной, отличной от учебной обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях 
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
- помощь родителям школьников или их законным представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 
учителями- предметниками; 

- организация родительских собраний; 
-организация работы родительской общественности классов, 

участвующих в решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
- привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; 
 
3.1.2. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующую деятельность. 
Уровень начального общего образования: 
- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 
сверстниками (обучающимися), принципы учебного дисциплины и 
самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой  информацией–инициирование обсуждения, 
высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 
к ней отношения; 



- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 
интеллектуальныхигр,стимулирующихпознавательнуюмотивациюобучающи
хся; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 
командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают 
поддерживать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, которые помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

Уровень основного общего образования: 
- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 
сверстниками (обучающимися), принципы учебного дисциплины и 
самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией–инициирование обсуждения, 
высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 
к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию обучающимися примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; дискуссий, которые дают возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 
которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 
обучающимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают 
поддерживать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, которые помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация взаимопомощи среди мотивированных и 
эрудированных обучающихся, дающей обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
обучающихся в рамках реализации ими и индивидуальных и групповых и 
исследовательских проектов, что дает школьникам приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 



идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументация и отстаивание своей точки 
зрения. 

 
Уровень среднего общего образования: 
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией–инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 
к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию обучающимися примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; дискуссий, которые дают возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 
которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 
обучающимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают 
поддерживать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, которые помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что дает школьникам приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументация и отстаивание своей точки 
зрения. 

 
3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через 
следующие виды и формы деятельности. 

Виды и формы деятельности: 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 



- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-
взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко 
выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 
накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления. 

- Развитие модели дополнительного предпрофильного образования 
через консолидацию с ВУЗами, СУЗами и другими организациями города; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 
следующих выбранных школьниками ее видов, потребностей самих 
обучающихся, пожеланий родителей (законных представителей) и 
материально-технических возможностей школы. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира. 

Художественное творчество. 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

создающие благоприятные условия для самореализации школьников, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения школьников к культуре и их общее духовно- нравственное 
развитие. 

Проблемно-ценностное общение. 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 
истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников, формирование у них навыков само 
обслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 



Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 
слабых. 

Трудовая деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание 
у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 
умений работать в команде. 

3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников 
Осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

а так же для повышения педагогической компетенции родителей, которые 
обеспечиваются согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На уровне школы и класса: 
- Управляющий совет школы, Совет отцов, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации детей; 

- презентация положительного семейного опыта, родительские 
гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 
формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 
проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 
специалистов; 

-день открытых дверей для родителей, во время которых родители 
могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 
представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

-родительские собрания, на которых родители могли бы получать 
ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 
социальных 

Работников и обмениваться собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей; 

- организация совместной работы с родителями при проведении 
воспитательных мероприятий с классом. 

На индивидуальном уровне: 
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 



- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 
направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 
Самоуправление в основной и старшей школе помогает школьникам 

реализовывать свои инициативы, принимать участие в управлении делами 
школы, класса через приобретение опыта социального партнерства. Дети не 
только обладают определенными правами, но и несут ответственность за 
свои решения и работу. С помощью Самоуправления создаются условия, 
способствующие личностному росту каждого школьника. 

Ученическое Самоуправление помогает учителям воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации. 

Поскольку обучающимся младших классов не всегда удается 
самостоятельно  организовать свою деятельность, детское самоуправление в 
начальной школе иногда и на время может трансформироваться 
(посредством введения функции педагога- куратора) в детско-взрослое 
самоуправление. 

На уровне класса осуществлять педагогическое сопровождение должны 
классные руководители, на уровне школы назначается куратор 
Самоуправления, а на индивидуальном уровне – все участники учебно–
воспитательного процесса. 

Ученическое самоуправление осуществляется следующим образом. 
На уровне школы: 
- через деятельность выборного Совета учащихся – Совета 

старшеклассников и куратора Самоуправления, создаваемого для учета 
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 
и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 
интересы; 

- через организацию мероприятий и их анализ по направлениям 
деятельности Российского движения школьников (РДШ); 

- через работу постоянно действующих секторов по направлениям 
деятельности, инициирующих и организующих проведение значимых для 
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, квизов, квестов, 
флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций ит.п. На этом уровне решаются 
задачи планирования, организация и анализ мероприятий; формирование и 
работа актива школы; оценивания результативности деятельности классного 



ученического самоуправления; развития интереса к деятельности на благо 
школы и города; совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

На уровне классов: 
- через деятельность собраний классов, выборных членов Совета 

класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 
самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, 
отвечающих за различные направления работы класса (организаторская, 
спортивная, творческая, трудовая); обсуждение вопросов жизни класса, 
планирование мероприятий. 

На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутри классных дел; 

- через стимулирование самостоятельной деятельности и 
инициативы учащихся под руководством классных руководителей; 

- через создание условий для реализации творческого потенциала 
каждой личности; 

- через воспитание ответственности за порученные дела, 
реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т. п.; 

- через обеспечение отношений сотрудничества между учителями 
и учащимися 

 
3.1.6. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников основного и 

старшего уровня образования по направлению «профориентация» включает в 
себя 

Профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка–подготовить 
школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд. 

С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся 
выделены следующие этапы и содержание профориентационной работы в 
школе: 1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного 
отношения к труду, понимание роли труда в жизни человека и в обществе; 
развитие интереса к  учебно-познавательной деятельности, основанной на 
участии детей в различных видах деятельности. 



5-7 классы: развитие у обучающихся личностного интереса к 
профессиональной деятельности; формирование образа «Я»; приобретение 
первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 
практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике, 
культуре. Этому способствует выполнение обучающимися 
профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои 
индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми к 
профессиональной деятельности человека. 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе занятий 
дополнительного образования и элективных курсов; групповое и 
индивидуальное консультирование с целью оказания помощи в выборе 
профиля обучения. 

10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 
формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, 
коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 
деятельности, проведение элективных курсов практикоориентированой 
направленности. 

Эта работа осуществляется через: 
- профессиональное просвещение (профинформация и 

профпропаганда), профориентационные часы общения, направленные на 
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего (информирование о содержании трудовой 
деятельности, путях приобретения профессий, потребностях рынка труда, 
ознакомление с профессиями и специальностями, учреждениями, 
организациями, а также требованиях профессий к психологическим 
особенностям личности); 

- профессиональную диагностику (изучение индивидуальных 
психологических особенностей различными способами (использование 
анкет, опросников, традиционных и модифицированных методик по 
самоопределению учащихся, индивидуальные консультации психолога для 
школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, 
дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 
иметь значение в процессе выбора ими профессии)); 

- профессиональное консультирование (непосредственная помощь 
школьнику в выборе конкретной профессии на основе изучения личности, ее 
возможностей и сопоставления полученной информации с требованиями 
профессии для обеспечения максимального учета объективных и 
субъективных условий профессионального выбора); 

«Российское движение школьников»; 
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 



- прохождение школьниками профессионального обучения с 
выдачей документа (сертификата, свидетельства) на базе профессиональных 
образовательных организаций; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 
начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 
людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 
онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 
профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сетиинтернет: просмотр лекций, решениеучебно-тренировочных 
задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 
(«ПроеКТОриЯ»); 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных 
курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 
школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

 
3.2 ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
3.2.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами 
и детьми. Для этого в образовательной организации используются 
следующие формы работы 

Виды и формы деятельности на внешкольном уровне: 
- Социальные проекты-ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности); 

- открытые площадки, на которые приглашаются представители 
других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 
нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 
страны; 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые 
совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 
фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих; 

 
Уровень начального общего образования 
На школьном уровне: 



- общешкольные праздники–ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых 
участвуют все классы школы:  

− праздничная линейка, посвященная Дню знаний  
− праздничные концерты 
− новогоднее праздничное представление  
− Фестиваль спортивных бальных танцев  
− спортивные и творческие конкурсы 
− торжественные события, посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающую 
школьную идентичность детей: «Мы школьниками стали!», выпускной 
праздник для 4-ых классов; 

− церемонии награждения (по итогам триместра, учебного года) 
обучающихся за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, 
вручение знаков ГТО. 

На уровне классов: 
- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел. 
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 школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 
взять в следующем  ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 
иной фрагмент общей работы. 

Уровень основного и среднего общего образования 
На школьном уровне: 
- общешкольные праздники–ежегодно проводимые творческие 

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



праздничная линейка, посвященная Дню знаний , тематические 
праздничные мероприятия, фестиваль инсценированной военной песни «Этот 
День Победы!»; 

- торжественные события посвящения, связанные с переходом 
обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающую 
школьную идентичность детей: 

Праздник последнего звонка, Выпускной вечер 
- церемонии награждения (по итогам триместра, полугодия, 

учебного года) обучающихся за активное участие в жизни школы, 
достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы, вручение знаков ГТО. 

На уровне классов: 
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, 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 школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 
взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 
иной фрагмент общей работы. 

3.2.2. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – 
развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 
общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 
учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, 
старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является 
освещение (через школьный Инстаграм, школьный сайт) наиболее 



интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 
ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 
самоуправления; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 
добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 
мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 
сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 
капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество 
школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 
соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 
деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 
общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 
и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 
учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 
вопросы; 

• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 
осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 
художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 
патриотическое просвещение аудитории; 

• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 
школьных медиа. 

 
3.2.3 Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения» 
Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся ведётся в школе с опорой на решение следующих 
задач воспитательной работы: 

• реализация воспитательных возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

• реализация потенциала классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 

• вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

• использование в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с  
учащимися; 

• инициирование и поддержка ученического самоуправления – как 
на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

• поддержка деятельности функционирующих на детских 



общественных объединений и организаций; 
• организация экскурсий, экспедиций, походов и реализация их 

воспитательного потенциала; 
• организация профориентационной работы со школьниками; 
• координация работы школьных медиа, реализация их 

воспитательного потенциала; 
• развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее 

воспитательной возможности; 
• организация работы с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
является эффективным способом профилактики асоциального поведения 
школьников. 

Социально-психолого-педагогическая служба, служба медиации и 
служба здоровья школы работают на предупреждение возникновения 
социальных, учебных, психологических и медицинских проблем подростков, 
оказывает помощь в социализации детей и включает оказание 
консультативной помощи педагогам, родителям, учащимся, а также 
проведение информационно- просветительских мероприятий по 
формированию правовой культуры и законопослушного поведения 
несовершеннолетних, обучающихся в школе. Педагоги координаторы 
Службы сопровождения проводят лекции и встречи с представителями 
социальных служб с целью антитеррористического просвещения детей и 
молодежи, антикоррупционного просвещения учащихся и др. 

Работа службы психолого-педагогического сопровождения школы 
происходит в рамках проведения воспитательных мероприятий: 
инструктажей, классных часов, викторин, просмотров видеороликов и т.п. 

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в МБОУ «Школа № 14» воспитательной 

работе осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью 
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 
решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы или с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 
администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 
самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого 
анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 



- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие школьников – это результат как социального 
воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 
воспитательного процесса могут быть следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 
заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития школьников является педагогическое 
наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 
удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 
удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 
работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 
работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 
родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 
школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 



результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете школы. 

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 

школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных  медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу. 
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3. Организационный раздел 
 

3.1 Учебный план начального общего образования 
 

Учебный план программы начального общего образования (далее - 
учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 
учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 
образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-
дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами 
и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 
предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 
государственного языка Российской Федерации русского языка как родного 
языка. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения 
предметные области, учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 
Русский язык и литературное чтение Русский язык, 

Литературное чтение 
Родной язык и литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык 
республики Российской Федерации, 
Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 
Математика и информатика Математика 
Обществознание и естествознание 
("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 
учебный модуль: "Основы православной культуры"; 
учебный модуль: "Основы иудейской культуры"; 
учебный модуль: "Основы буддийской культуры"; 
учебный модуль: "Основы исламской культуры"; 
учебный модуль: "Основы религиозных культур 
народов России"; 
учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 
Технология Технология 
Физическая культура Физическая культура 

При изучении предметной области "Основы религиозных культур и 
светской этики" выбор одного из учебных модулей "Основы православной 
культуры", "Основы исламской культуры", "Основы буддийской культуры", 
"Основы иудейской культуры", "Основы религиозных культур народов 
России", "Основы светской этики" осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных 
года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3190 
академических часов в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 
неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого Организацией, включает учебные 
предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные 
модули по выбору родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 
углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 
различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 
совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы. 

 
Учебный план начального общего образования 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05. 2021 № 286, 

2022/2023 учебный год 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю всего 

 
I II 

 
III 

 
IV 

Обязательная часть      
Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное 

чтение 
3 3 3 3 12 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 
(русский) 

1 1 1 0,5 3,5 

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском) 

1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 
Информатика      

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 
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Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

     

Физическая культура 1    1 
Родной язык    0,5 0,5 
Информатика  1 1 0,5 2,5 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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План внеурочной деятельности 

 
 
 

 

Направления 
развития личности 

Наименование рабочей 
программы 

 

Количество часов в неделю 

Всего 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 1 1 1 4 

Маленький дельфин    1 4 

Пионербол  1 1 1 3 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 4 

Социальное Финансовая грамотность 1 1 1 1 4 

Азбука дорожных наук 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное Маленький исследователь 1 1 1 1 3 

Занимательная грамматика 1 1 1 1 3 

Смекалка 1 1 1 1 3 

Легоконструирование 1    1 

Общекультурное Мир вокруг нас 1 1 1  3 

Мир песен 1 1 1 1 3 

Итого: 
10 10 10 10 32 
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Календарный учебный график 
МБОУ «Школа № 14» 

на 2022/2023 учебный год 
1 – 4 классы 

 
1.Начало учебного  года:   1 сентября 2022 года 
2. Продолжительность учебного года: 1 классы - 33 недели; 

2 – 4 классы - 34 недели. 
                  

1-9 классы Начало учебных 
занятий 

Окончание 
учебных занятий 

Продолжительность 
(кол-во учебных 
недель) 

1 четверть 1 сентября 2022 30 октября 2022 8 недель  
2 четверть 7 ноября 2022 25 декабря 2022 7 недель  
3 четверть 
2-4 классы 
1 классы 

 
09 января 2023 
09 января 2023 
20 февраля 2023 

 
17 марта 2023 
12 февраля 2023 
17 марта 2023 

 
10 недель 
9 недель 
 

4 четверть 
1классы 
2-4 классы  

 
27 марта 2023 
27 марта 2023 

 
25 мая 2023 
30 мая 2023 

 
8 недель 
9 недель  

3. Окончание учебного  года: 31 августа 2023. 
4.Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года: 

2-11 классы Дата начала каникул 
Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в 
днях 

Осенние 31октября 2022 06 ноября 2022 7 календарных дней 
Зимние 26 декабря 2022 08 января 2023 14 календарных дней 
Весенние 18 марта 2023 26 марта 2023 9 календарных дней 
Летние 31 мая 2023 31 августа 2023 93 календарных дня 
1 классы    

Дополнительные 
Летние 

13 февраля 2023 
26 мая 2023 

19 февраля 
2023 
31августа 2023 

7 календарных дней 
99 календарных дней 

5. Сроки проведения промежуточных аттестаций:   проводится по итогам 
освоения программ начального общего образования - по четвертям и годовая. 
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Календарный план воспитательной работы школы 
на 2022-2023 учебный год 

 
2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 
2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 
2023 год – Год педагога наставника. 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Мероприятия 
Классы Ориентировоч 

ная дата 
проведения 

 
Ответственные 

День знаний 
Торжественная линейка. 

1-4 1 сентября Зам. директора по ВР, 
руководители 

1-х кл 
Церемония поднятия 
государственного флага под 
государственный гимн 

1-4  каждый учебный 
понедельник 

Зам. директора по ВР, 
Кл рук 

Сбор макулатуры 1-4  сентябрь, март  Зам.директора по ВР, 
классные руководители  

Международный день 
распространения грамотности 

1-4 8 сентября Зам. директора по ВР, 
Кл рук 

Международный день пожилых 
людей 

1-4 1 октября Зам. директора по ВР, 
Кл рук 

Международный день учителя 1-4 5 октября Зам. директора по ВР, 
Учитель музыки 

Всероссийский урок 
энергосбережения 
#Вместе ярче 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, Кл 
рук 

Прощание с букварем 1 класс октябрь зам.директора по ВР, 
классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

1-4 25 октября Зам. директора по ВР, 
Библиотекарь 

День народного единства 1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, 
Кл рук 

Международный День 
толерантности 

1-4 16 ноября Зам. директора по ВР, 
Кл рук 

День матери в России 1-4 25 ноября Зам. директора по ВР, 
Кл рук 

Международный день инвалидов 1-4 декабрь Зам. директора по ВР, 
Кл рук 

К нам стучится Дед Мороз: 
«Здравствуй, Новый 2023 год!» 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР,  
Кл рук 
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Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России – 2023!» 

1-4 февраль Учителя физической 
культуры 

Международный день родного  
языка (21 февраля) 

1-4 февраль Зам. директора по ВР, 

День защитника Отечества 
«Весёлые старты» (23 февраля) 

1-4 февраль Кл рук учитель ФК 

Международный женский день (8 
марта) 

1-4 март Зам. директора по ВР, 
Кл рук 

День космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос - это  мы». 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, Кл 
рук 

Месячник по благоустройству 1-4 апрель Зам. директора по ВР, 
Кл рук 

День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
Конкурс инсценированной песни. 

1-4 май Зам. директора по ВР, Кл 
рук, учитель музыки 

Прощание с начальной школой 4 май Зам. директора по ВР, Кл 
рук 

Итоговые линейки 1-4 май Зам. директора по УВР и 
ВР 

Рук. 1-11 кл 
Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
Модуль «Классное руководство» 

Общешкольный классный час 
«Разговор о главном» 

1-4 
классы 

каждый учебный 
понедельник 1 

урок 

классные руководители 

Знакомство с Уставом школы, 
правилами распорядка школьной 

жизни 

1 класс август, сентябрь классные руководители 

Организация участия класса в 
общешкольных ключевых делах 

1-4 
классы 

в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с 
обучающимися 

1-4 
классы 

в течение года классные руководители 

Работа с государственными 
символами России 

1-4 
классы 

в течение года классные руководители 
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Работа с учителями -предметниками, 
работающими в классе 

1-4 
классы 

в течение года классные руководители 

Работа с родителями или законными 
представителями 

1-4 
классы 

в течение года классные руководители 

Родительские собрания 1-4 
классы 

1 раз в четверть классные руководители 

Организация участия в детских 
объединениях (РДШ, Большая 

перемена). 

1-4 
классы 

в течение года классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 
Общешкольные родительские 

собрания 
1-4 

классы 
2 раза в год классные руководители 

Классные родительские собрания 1-4 
классы 

в течение года, 
по графику 

классные руководители 

Родительский всеобуч (Психолого-
педагогические особенности младшего 

школьника, адаптация ребенка к 
школе, тревоги и страхи у детей. 

1-4 
классы 

в течение года, 
по графику 

педагог-психолог 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 
классы 

по плану классные руководители, 
родительский комитет 

Организация совместного посещения 
музеев, выставок, поездок в театр, 

экскурсий 

1-4 
классы 

по плану классные руководители 

Модуль «Профориентация» 
Ролевые игры по выбору профессий, 
профессиональных проб и практик 

1-4 
классы 

в течение года классные руководители 

Классный часы«День профессий», 
«Профессии наших родителей», 
«Профессия моей мечты» 

1-4 
классы 

в течение года классные руководители 

Конкурс рисунков, фотографий и 1-4 в течение года классные руководители 
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сочинений 

"Профессии моей семьи"; "Моя 
будущая профессия" и др. 

классы 

Знакомство с профессиями на уроке 1-4 
классы 

в течение года классные руководители 

Встречи с представителями различных 
профессий 

1-4 
классы 

в течение года классные руководители 

Модуль «Школьные  медиа» 
Выпуск стенгазет  в классах 1-4 в течение учебного 

года 
Классные 

руководители 

Выпуск тематических стенгазет, 
посвященных знаменательным датам и 
значимым событиям. 

3-4 в течение учебного 
года 

Классные 
руководители 
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3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС 

Система условий реализации программы начального общего 
образования, созданная в МБОУ «Школа № 14», направлена на:  

достижение обучающимися планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования; 

развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 
потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 
одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 
социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 
профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 
возможностей организаций дополнительного образования и социальных 
партнёров; 

формирование функциональной грамотности обучающихся 
(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 
основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 
способов деятельности), включающей овладение 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 обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
проектировании и развитии программы начального общего образования и 
условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 
обучающихся; 

66 включение обучающихся в процессы преобразования социальной 
среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта 
социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при 
поддержке педагогических работников; 

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 
образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 
спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 
жизни; 

использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 
обучающихся и развитие различных форм наставничества; 
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обновление содержания программы начального общего образования, 
методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных 
и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических и руководящих работников организации, 
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 
правовой компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 
современных механизмов финансирования реализации программ начального 
общего образования. 

 
3.5.1.Кадровые условия реализации  

программы начального общего образования 
 
МБОУ «Школа № 14» укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, 
участвующих в реализации программы начального общего образования и 
создании условий для ее реализации  характеризуется наличием документов 
о присвоении соответствующей квалификации, соответствующей 
должностным обязанностям. 

 
Сведения о персонале, участвующих в реализации  

программы начального общего образования 
 

Наименование 
показателей 

Всего, 
чел. 

Имеют образование Имеют 
квалификационную 

категорию 
высшее Средне-

профессиональное 
высшую первую 

Руководящие 
работники, в том 
числе: 

5 5    

директор 1 1    
заместители 
директора 

4 4    

Педагогические 
работники, в том 
числе: 

22 20 2 9 10 

учитель начальных 
классов 

16 14 2 8 7 

учитель 
английского языка 

1 1   1 

учитель физической 1 1   1 



14 

культуры 
учитель музыки 1 1  1  
педагог-психолог 1 1    
педагог-
библиотекарь 

1 1    

социальный 
педагог 

1 1   1 

 
Педагоги способны к инновационной профессиональной деятельности, 

обладают необходимым уровнем методологической культуры и 
сформированной готовностью к непрерывному образованию.  

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 
Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников, участвующих в реализации программы начального общего 
образования характеризуется наличием документов о 100% доле работников, 
повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

Формы повышения квалификации: курсы повышения квалификации, 
стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах, вебинарах, 
мастерклассах по отдельным направлениям реализации программы 
начального общего образования, дистанционное образование, участие в  
педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 
систему ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре программы начального 
общего образования, результатам ее освоения и условиям реализации, а 
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и 
информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного 
решения задач ФГОС НОО. 

С целью создания условий для  повышения профессиональной 
компетенции, роста педагогического мастерства и развития творческого 
потенциала учителя, классного руководителя, направленного на оптимальное 
формирование и развития личности учащегося, его самоопределение и 
самореализацию в МБОУ «Школа № 14» организована  методическая работа. 

Методическая работа организована на основании  Положения о 
Методической службе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14с углубленным 
изучением отдельных предметов» в соответствии с планом работы, который 
утверждается 1 сентября на каждый учебный год. 

Методическая служба МБОУ «Школа № 14» включает в себя 
методический совет, методические объединения.       
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Методический совет – это педагогический коллегиальный орган 
внутришкольного управления, способствующий формированию творческого 
подхода к педагогической и методической деятельности.  

Методический совет оказывает компетентное управленческое 
воздействие на важнейшие блоки учебной деятельности, анализирует её 
развитие, разрабатывает на этой основе рекомендации по 
совершенствованию методики обучения и воспитания.  

Методическое объединение – это группа педагогов одного предмета, 
области знаний, направления, цикла предметов при получении начального 
общего, основного общего или среднего общего образования. 

Работа методического объединения строится в соответствии с 
Положением о методическом объединении и планом работы, который 
утверждается 1 сентября на каждый учебный год. 

 
3.5.2. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 
Психологопедагогические условия,  созданные в МБОУ «Школа № 

14» обеспечивают: 
– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической 
компетентности участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 
уровней психологопедагогического сопровождения участников 
образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Концепция  психологического  сопровождения 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 
ребенка и динамики его психического развития в процессе школьного 
обучения. 

2. Создание социально-психологических условий для развития 
личности учащихся и их успешного обучения. На основе данных 
психодиагностики разрабатываются индивидуальные и групповые 
программы психологического развития ребенка, определяются условия его 
успешного обучения.  

3. Создание специальных социально-психологических условий для 
оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 
обучении. Данное направление деятельности ориентировано на тех 
школьников, у которых выявлены определенные проблемы с усвоением 
учебного материала, социально принятых форм поведения, в общении со 
взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее.  
Задачи  психолого-педагогического сопровождения: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  
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• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 
развития, обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 
образовательного маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, 
проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

• динамическое отслеживание развития школьников в процессе 
обучения (мониторинг психологического статуса ученика); 

• развитие психолого-педагогической компетентности 
(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов; 

• психологическая поддержка педагогов. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

• Сохранение и укрепление психологического здоровья. 
• Мониторинг возможностей и способностей учащихся. 
• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 
• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями. 
• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 
• Развитие психологической  культуры. 
• Выявление и поддержка одарённых детей. 
• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников. 
• Дифференциация и индивидуализация обучения. 
• Поддержка детских объединений  и ученического самоуправления. 

Принципы  психолого-педагогического  сопровождения 
1. Следование за естественным развитием ребенка на данном 

возрастном и социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка 
опирается на те личностные достижения, которые реально есть у ребенка.  

2. Создание условий для самостоятельного творческого освоения 
детьми системы отношений с миром и самим собой, а также для совершения 
каждым ребенком личностно значимых жизненных выборов.  

3. Создание в рамках объективно данной ребенку социально-
педагогической среды условия для его максимального личностного развития 
и обучения.  
Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальный уровень. Учитель совместно с педагогом-
психологом создают условия для развития ребёнка с учётом его 
индивидуальных особенностей и, опираясь на сильные стороны личности, 
обеспечивают процесс самопознания, самореализации личности ребенка, 
уверенного в себе. 

Уровень класса (группы). Учитель обеспечивает необходимую 
педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и 
развития. Основная цель – развитие самостоятельности в решении 
проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 
возникновения острых проблемных ситуаций. Для достижения данной цели 
классный руководитель совместно с педагогом-психологом разрабатывает 
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план развития класса. Корректируется план воспитательной работы в классе 
на основе психологических характеристик класса и учащихся. 

Уровень учреждения. Педагог-психолог, учитель, социальный 
педагог, выявляют проблемы в развитии детей и оказывают первичную 
помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, 
родителями, сверстниками.  
Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 

– Профилактика 
– Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)). 
– Консультирование (индивидуальное и групповое). 
– Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 
– Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 
– Психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 
компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений, 
педагогов, родителей. 

– Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, 
пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 
специалистов образовательных учреждений 

Ожидаемые результаты   
внедрения системы  психолого-педагогического сопровождения: 
- успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный  процесс; 
- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему 

развитию своего личностного, физического, интеллектуального и других 
потенциалов; 

- создание психологического мониторинга школьников. 
 

3.5.3. Финансовые условия  обеспечения реализации 
 программы  начального общего образования 

Финансовые условия  реализации программы начального общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в государственном 
задании МБОУ «Школа № 14».  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 
также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовые условия реализации программы начального общего 
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 
обязательств на основе муниципального задания учредителя (Управления 
образования Полысаевского городского округа)– на основании бюджетной 
сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего образования в 
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общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 
начального общего образования – гарантированный минимально допустимый 
объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 
необходимый для реализации образовательной программы начального 
общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу начального общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или 
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду 
и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 
а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 
категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 
на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет 
средств местных бюджетов финансовые условия предоставления начального 
общего образования муниципальными общеобразовательными 
организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 
программу начального общего образования, расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения сверх норматива 
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работников МБОУ «Школа №14», которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 
государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 
штатному расписанию, утвержденному директором школы, с учетом 
действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 
установленного учредителем (Управления образования Полысаевского 
городского округа). 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 
из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 
единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 
канализацию; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 
нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 
нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким 
образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 
функционированием установленных в организации средств и систем 
(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 
первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 
включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 
нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 
затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Школа №14» и оплата 
труда работников  осуществляется в  соответствии с Положением об оплате 
труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным 
изучением отдельных предметов» (МБОУ «Школа № 14»), утвержденным 
приказом директора школы  от 01.09.2022 № 148-ОД. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 
труда работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность: 

фонд оплаты труда организации, осуществляющей образовательную 
деятельность состоит из базовой части и стимулирующей части; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату руководителей, педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих образовательную деятельность; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 
части; 
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общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
оплату труда педагогического работника исходя из количества проведенных 
им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определены в локальных правовых актах и коллективном договоре МБОУ 
«Школа №14». В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 
определены критерии и показатели результативности и качества, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам 
освоения ООП НОО.  В них включаются: динамика учебных достижений 
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий; участие 
в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В локальных актах МБОУ «Школа №14» также определены: 
соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие премиальной комиссии МБОУ «Школа №14». 
 

3.5.4. Материально-техническое обеспечение реализации  
программы начального общего образования 

Материальнотехническая база МБОУ «Школа №14» приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации программы начального 
общего образования и созданию соответствующей образовательной и 
социальной среды. 

 
Наличие и размещение помещений  

для осуществления образовательной деятельности 
№ 

кабине
та 

Название Распол
ожение 
(этаж) 

Площадь 
(кв. м.) 

Освещен- 
ность 

Воздушно-
тепловой 

режим 
314 кабинет иностранного 

языка 
3 70,1 соответствие 

СанПиН 
соответствие 

СанПиН 
112 кабинет начального 

класса 
1 54,4 соответствие 

СанПиН 
соответствут 

СанПиН 
111 кабинет начального 

класса 
1 63,2 соответствие 

СанПиН 
соответствие

СанПиН 
110 кабинет 

сенсомоторной коррекции 
1 63,2 соответствие 

СанПиН 
соответствие

СанПиН 
109 кабинет начального 

класса 
1 62,9 соответствие 

СанПиН 
соответствие 

СанПиН 
105 кабинет начального классов 1 53,1 соответствие соответствие 
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СанПиН СанПиН 
123 кабинет начального 

класса 
1 66,9 соответствие 

СанПиН 
соответствие 

СанПиН 
102 кабинет начального 

класса 
1 65,2 соответствие 

СанПиН 
соответствие 

СанПиН 
221 кабинет начального 

класса 
2 68,8 соответствие 

СанПиН 
соответствие 

СанПиН 
225 кабинет начального 

класса 
2 58,1 соответствие 

СанПиН 
соответствие 

СанПиН 
222 кабинет начального 

класса 
2 65,1 соответствие 

СанПиН 
соответствие 

СанПиН 
224 кабинет начального 

класса 
2 64,7 соответствие 

СанПиН 
соответствие 

СанПиН 
212 кабинет музыкального 

образования 
2 54,4 соответствие 

СанПиН 
соответствие 

СанПиН 
303 библиотека 3 16,7 соответствие

СанПиН 
соответствие

СанПиН 
120 спортивный зал 1 165,6 соответствие 

СанПиН 
соответствие 

СанПиН 
 спортивная площадка: 

футбольное поле; 
волейбольная площадка; 
баскетбольная площадка; 
беговая дорожка; 
малые архитектурные формы 
для детей начальных классов 

террит. 
школы 

10 974 соответствие 
СанПиН 

соответствие 
СанПиН 

227 танцевальный зал 2 126,9              соответствие
СанПиН 

соответствие 
СанПиН 

106 кабинет психолога 1 17,7 соответствие 
СанПиН 

соответствие 
СанПиН 

219 актовый зал 2 174,0 соответствие 
СанПиН 

соответствие 
СанПиН 

113 столовая 1 248,3 соответствие 
СанПиН 

соответствие
СанПиН 

113п пищеблок 1 149,5 соответствие 
СанПиН 

соответствие 
СанПиН 

103 медицинский кабинет 1 36,0 соответствие 
СанПиН 

соответствие 
СанПиН 

104 процедурный кабинет 1 14,0 соответствие 
СанПиН 

соответствие 
СанПиН 

 гардероб 1 65,6 соответствие 
СанПиН 

соответствие
СанПиН 

Все помещения обеспечены мебелью, комплектами оборудования для 
реализации учебных программ по предметам и занятий внеурочной 
деятельности. 

В школе оборудован кабинет сенсомоторной коррекции. Кабинет  
расположен на первом этаже школы. Площадь кабинета 63,2 кв. м. Цвет стен, 
цвет коврового покрытия, мебели, цвет светонепроницаемых штор подобран 
по принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не 
вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. Мебель в 
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кабинете с округленными формами и установлена в контексте общей 
композиции. Освещение в кабинете соответствует нормам СанПиН. 

Оборудование кабинета сенсомоторной коррекции 
№ Наименование Ед. к

о 
Сумма Приме

чание 
1.  Мат напольный,кожзамен.,поролон. шт 1 5 250  
2.  Мат настенный с крепл. к стене кожзамен.,поролон шт 1 5 000  
3.  Софа бескаркасн.,винилискожа,поролон шт 1 15 000  
4.  Кресло прямое.бескаркасн.,винилис.,порол шт 1 8 500  
5.  Пуф квадратный,бескаркасн.,винилис.,порол. шт 1 5 200  
6.  Пуф круглый,бескаркасн.,винилис.,поролон. шт 1 5 100  
7.  Пуф угловой,бескаркасн.,винилис.,поролон. шт 1 5 000  
8.  Кресло- груша «Детское» шт 1 5 000  
9.  Разгрузочное сидение «Кубик»,винилис.,пор. шт 1 7 500  
10.  Сухой бассейн квадратный шт 1 27 500  
11.  Спуск для сухого бассейна шт 1 15 000  
12.  Остров с гранулами шт 1 7 500  
13.  Платформа для пузырьковой колонны шт 1 1 500  
14.  Сказочный шатер (ткань, подвес.к потолку) шт 1 5 000  
15.  Сухой душ с зеркалом шт. 1 16 500  
16.  Набор платков для сенсорной комнаты кмп 1 1 500  
17.  Сенсорная дорожка тактильная шт 1 9 000  
18.  Мяч «Гимник. Классик.» шт 1 1 500  
19.  Вращающийся зеркальный шар О-25см с приводом 

вращения 
шт 1 7 500  

20.  Аудиокомплекс для проигрывания компакт –
дисков 

шт 1 10 000  

21.  Набор из 5 компакт дисков с релаксирующей 
музыкой 

шт 1 1 500  

22.  Акриловое зеркальное панно шт 1 5 560  
23.  Фонтан водный с подсветкой шт 1 5 000  
24.  Светящаяся гирлянда «Электродождь» шт 1 15 000  
25.  Комплект светонепроницаемых занавесей кмп 1 5 100  
26.  Сенсорная дорожка 7 фракций шт 1 7 500  
27.  Ионизатор воздуха   «Эффлювин-1.1» шт 1 8 500  
28.  Мяч «Гимник» шт 1 1 500  
29.  Пузырьковая колонна 

(компрессор,подсветка,набор рыбок ) 
шт 1 35 000  

30.  Шар для сухого бассейна 8см (1500шт) кмп 1 25 000  
31.  Источник света для зеркального шара шт 1 7 500  
32.  Мяч массажный малый 6 см игольчатый шт 1 450  
33.  Мяч массажный малый 8 см, игольчатый шт 1 480  
34.  Мяч массажный малый 9 см.игольчатый шт 1 490  
35.  Мяч массажный средний 10см игольчатый шт 1 500  
36.  Мяч массажный большой 65см шт 1 1535,20  
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 ИТОГО :                                        284 665,20руб.     
1.  Кресло коляска для детей с ДЦП Шт. 1 27 300  
2.  Пандус - платформа Шт. 1 55 

825,84 
 

3.  Сиденье для унитаза регулируемое Шт. 1 5040  
4.  Столик для детей с ДЦП Шт. 1 111 160  
5.  Ходунки на четырех колесах Шт. 1 7 350  
 ИТОГО:                                         206 675,84руб.     

 
Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 
имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами учащихся и педагогических работников 

необходимы 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством 

имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 
занятий музыкой, хореографией и изобразительным 
искусством 

имеются в наличии 

6 Лингафонные кабинеты необходимы 
7 Информационно-библиотечный центр с рабочими 

зонами, оборудованными читальным залом и 
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой 

имеется в наличии 

8 Актовый зал имеется в наличии 
9 Спортивные залы,  спортивная площадка, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарём 

имеются в наличии 

10 Автогородок необходим 
11 Помещения для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 
возможность организации качественного горячего 
питания  

имеются в наличии 

12 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 
13 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием 
имеются в наличии 

14 Гардеробы, санузлы имеются в наличии 
15 Места личной гигиены имеются в наличии 
16 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 
имеется в наличии 
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3.5.5. Информационно-методические условия реализации 
 программы начального общего образования 

Информационно-образовательная среда (далее ИОС) – открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 
на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ «Школа № 14» ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда Кемеровской 

области; 
— информационно-образовательная среда организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, 
дистанционное взаимодействие образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, с другими организациями 
социальной сферы и органами управления.  

ИОС МБОУ «Школа № 14»  обеспечивает возможность осуществлять 
в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 
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планирование образовательной деятельности; 
размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, 

в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 
образовательных отношений информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 
ООП НОО; 

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в 
том числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность 
использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности 
для решения задач управления образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования, и с другими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, организациями. 



26 

Информационно-технические средства 
Компьютерные классы 

 
№ п/п Компьютерные классы 

(включая мобильные 
компьютерные классы) 

Использование  
(учебные предметы) 

 

Количество 
компьютеров 

1 Мобильный 
компьютерный класс 
(кабинет № 39) 

Русский язык, литературное 
чтение, математика, 
технология, изобразительное 
искусство 

14 

2 Мобильный 
компьютерный класс 
(кабинет № 31) 

Русский язык, литературное 
чтение, математика, 
технология, изобразительное 
искусство, ОРКСЭ 

16 

 
Дополнительное оборудование 

 
Наименование Количество Использование 

(учебные предметы) 
 

Проекционная система 8 Русский язык, литературное 
чтение, математика, технология, 
изобразительное искусство, 
английский язык, музыка, 
физическая культура, ОРКСЭ 

Интерактивный 
комплекс 

2 Русский язык, литературное 
чтение, математика, технология, 
изобразительное искусство 

Мультимедийный 
комплекс 

4 Русский язык, литературное 
чтение, математика, технология, 
изобразительное искусство, 
английский язык, музыка, 
физическая культура, ОРКСЭ 

Компьютеры 
в учебных кабинетах 

9 Русский язык, литературное 
чтение, математика, технология, 
изобразительное искусство, 
английский язык, музыка, 
физическая культура, ОРКСЭ 
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Создание системы условий требует и создания определенного 
механизма по достижению целевых ориентиров. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 
реализации основной образовательной программы образовательной 
организации должно быть создание и поддержание комфортной 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 
образовательную программу начального общего образования, условия 
должны: 

соответствовать требованиям ФГОС; 
гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 
обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 
освоения; 

учитывать особенности образовательной организации, его 
организационную структуру, запросы участников образовательной 
деятельности; 

предоставлять возможность взаимодействия с социальными 
партнерами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной 
организации, характеризующий систему условий, должен содержать: 

описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 
материальнотехнических, информационнометодических условий и 
ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 
программы начального общего образования образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 
систему мониторинга и оценки условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы образовательной организации должно базироваться на 
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 
аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и 
ресурсов реализации основной образовательной программы начального 
общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 



28 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 
организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 
образовательной деятельности; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых 
изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 
требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательной 
деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых 
ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 
необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 
реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 
карты). 
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Управленческие шаги 
Задачи 

Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы 
условий существующих в 
школе 

Определение исходного уровня. 
Определение параметров для необходимых изменений. 

Написание программы «Система 
условий реализации основной 
образовательной программы в 
соответствии с требованиями 
Стандарта» 

Администраци я 
школы 

2. Составление сетевого 
графика (дорожной карты) 
по созданию системы 
условий 

Наметить конкретные сроки и ответственных лиц за 
создание необходимых условий реализации ООП НОО 

Написание программы «Система 
условий реализации основной 
образовательной программы в 
соответствии с требованиями 
Стандарта» 

Администраци я 
школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание 
организационной 
структуры по контролю за 
ходом изменения системы 
условий реализации ООП 
НОО. 

1. Распределение полномочий в рабочей группе по 
мониторингу создания системы условий. 

Эффективный контроль за ходом 
реализации программы «Система 
условий реализации основной 
образовательной программы в 
соответствии с требованиями 
Стандарта» 

Директор 
школы 

2. Отработка 
механизмов 
взаимодействия между 
участниками 
образовательного процесса. 

1. Создание конкретных механизмов взаимодействия, 
обратной связи между участниками образовательного 
процесса. 

Создание комфортной среды в 
школе, как для учащихся, так и 
педагогов. 

Администраци я 
школы 

3. Проведение различного 
уровня совещаний, 
собраний 
по реализации 
данной программы. 

1. Учет мнения всех участников 
образовательного процесса. 
2. Обеспечение доступности и 
открытости, привлекательности школы. 

Достижение высокого качества 
образования, предоставляемых 
услуг. 

Администраци я 
школы 
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4. Разработка системы 
мотивации и 
стимулирования педагогов, 
показывающих 
высокое качество знаний, 
добившихся полной 
реализации ООП НОО 

1. Создание благоприятной мотивационной среды 
для реализации образовательной программы 

Профессиональный и творческий 
рост педагогов и учащихся. 

Администраци я 
школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение сетевого 
графика по созданию 
системы условий через 
четкое 
распределение 
обязанностей по контролю 
между участниками 
рабочей группы. 

Создание эффективной системы контроля Достижение необходимых 
изменений, выполнение 
нормативных требований по 
созданию системы условий 
реализации ООП НОО. 

Рабочая группа 
по введению 
ФГОС. 
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Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 
системы  условий реализации программы начального общего образования 

 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Внесение изменений и дополнений в 
Устав образовательного учреждения 

1 раз в 5 лет 

2. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального общего 
образования основной образовательной 
программы образовательного учреждения 

Ежегодно в мае 

3. Утверждение основной образовательной 
программы образовательного учреждения 

Ежегодно,  
в августе на 
педсовете 

4. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям Стандарта 

Ежегодно 

5. Приведение должностных инструкций 
работников образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями Стандарта и 
тарифно-квалификационными 
характеристиками 

Ежегодно  
к 1 сентября 

6 Разработка и утверждение плана-графика 
введения Стандарта 

Ежегодно к 
1 сентября 

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии со Стандартом 

Ежегодно в 
апреле 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательного учреждения с 
учетом требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса (например, положений о 
культурно- досуговом центре, 
информационно-библиотечном центре, 
физкультурно-оздоровительном центре, учебном 
кабинете и др.) 

Ежегодно 

9. Разработка: 
— образовательных программ (индивидуальных и 
др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного графика; 
— положения о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы. 

Ежегодно в мае 
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II. Финансовое 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Определение объема расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка 
и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений 
к трудовому договору с педагогическими 
работниками 

 

III. 
Организацион
ное 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур учреждения по 
подготовке и введению Стандарта 

 

2. Разработка модели организации 
образовательного процесса 

 

3. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия учреждений общего образования 
и дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности 

 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации Стандарта 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательного 
учреждения в связи с введением Стандарта 

 

3. Разработка (корректировка) плана научно- 
методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения Стандарта 

 

V. 
Информацион
ное 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о введении Стандарта 

 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению 
новых стандартов и порядке перехода на них 

 

3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам введения новых стандартов и 
внесения дополнений в содержание ООП 
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 4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 
введения 
Стандарта 

 

5. Обеспечение публичной отчетности ОУ о 
ходе и результатах введения Стандарта 

 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 
работников: 
— по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов; 
— по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы обучающихся; 
— по использованию интерактивных технологий. 

 

VI. 
Материально- 
техническое 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации 
Стандарта начального общего образования 

 

2. Обеспечение соответствия материально- 
технической базы ОУ требованиям 
Стандарта 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям 
Стандарта 

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения 

 

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям Стандарта 

 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами: 

 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных и региональных 
базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в Интернете 

 

 


	OOP_NOO Раздел 1 Целевой
	1. Целевой раздел
	1.1. Пояснительная записка
	программы начального общего образования

	Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования:
	– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	– условий реализации  программы начального общего образования;
	– особенностей контингента обучающихся.


	OOP_NOO Раздел 2 Содержательный
	Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей
	2. Содержательный раздел
	2.1 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов
	(в том числе внеурочной деятельности) учебных модулей
	смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
	эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	развитию письменной речи;
	формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника фо...
	формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомл...
	формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; ...
	формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	развитиеморальноэтического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в ...
	ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схем...
	специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во внутр...
	широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, ...
	развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекц...
	формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующейсимволикомоделирующей деятельности;
	ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного зна...
	основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегийсовладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов де...
	2.2.2 Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся
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	– освоение системы требований к структуре программы начального общего образования, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
	– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
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	основной образовательной программы начального общего образования
	– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
	– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений;
	– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
	– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
	3.5.3. Финансовые условия  обеспечения реализации
	программы  начального общего образования
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